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В. А. ШАЛАМОВ

Байкальский
 государственный университет, 

г. Иркутск

КУРОРТНО-САНАТОРНАЯ СИСТЕМА 
В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Исследование посвящено восполнению историографического пробела в исто-
рии курортно-санитарной системы в Восточной Сибири периода Гражданской 
войны. Сквозь призму проблемно-хронологического и биографического ме-
тодов систематизированы разрозненные неопубликованные источники, дан-
ные периодической печати и воспоминания очевидцев. В итоге получилась 
целостная картина деятельности курортов и санаториев в Восточной Сибири 
при смене политических режимов. Дополнительным результатом исследова-
ния стало уточнение биографии сибирского военного врача А. Н. Пепеляева.

Ключевые слова: история медицины, история здравоохранения, Гражданская 
война, бальнеология, курорты, Аркадий Николаевич Пепеляев.

Постановка  проблемы.  Одной  из  самых  боль-
ших  проблем  для  исследователей,  занимающихся  
историей Гражданской войны в Сибири (вне зави-
симости от направления), является сильно фрагмен-
тизированная  документальная  база.  В  тот  период  
неоднократно  нарушался  естественный  докумен-
тооборот,  часть  материалов  безвозвратно  погибла.  
Специализируясь на истории сибирского здравоох-
ранения, автор настоящих строк обратил внимание 
на отсутствие обобщающих работ по курортно-са-
наторному делу в годы Гражданской войны.

В  советской  историографии  здравоохранения  
(А.  И.  Малоземова,  Г.  И.  Мендрина,  В.  К.  Ми-
шин, Н. П. Федотов и др.) военный период 1914– 
1920-х гг. не получил должного освещения. В каче-
стве опорных точек использовались декрет о нацио-
нализации курортов или практическая деятельность 
советской  власти  в  Сибири  в  области  курортного  
лечения  начиная  с  1920  г.  [1–3].  Наиболее  круп-
ной  обобщающей  работой  по  истории  санаторно-
курортной системы с 1875 по 1991 гг. является кан-
дидатская диссертация Н. В. Кайгородовой. Однако 
и у  нее военные годы выпали,  а  хронологический 
рубеж 1917 г. является своего рода данью традиции 
[4]. Близкие позиции занимает в своих публикациях 
О. Н. Сидорчук [5, 6]. Ценные сведения о деятель-
ности курортов в Сибири на территориях, контро-
лируемых  антибольшевистскими  правительствами,  
содержатся в трудах А. М. Романова и К. А. Тишки-
ной. Эта тема была для них второстепенной, поэто-

му отдельные фрагменты не получили дальнейшего 
развития  [7,  8].  Среди  историй  отдельных  курор-
тов  заметно  выделяются  очерки  З.  Б.  Жамбалова   
и Б. Ц. Жалсановой о Туркинских минеральных во-
дах (Горячинске) в Забайкалье, в которых военному 
периоду  отведено  значительное  место  [9].  В  боль-
шей части указанной литературы деятельность ку-
рортов Восточной Сибири представлена случайны-
ми материалами.  Такую же картину представляют 
данные многочисленных архивных фондов,  воспо-
минаний  и  периодической  печати.  Следовательно,  
целью настоящей работы является систематизация 
имеющихся сведений для выделения особенностей 
деятельности курортов в пределах Восточной Сиби-
ри в условиях Гражданской войны. Для успешного 
достижения цели исследования изложим материал 
в  рамках  трех  хронологических  периодов:  первой  
советской власти (конец 1917–лето 1918 гг.), анти-
большевистских  правительств  (лето  1918–зима  
1920 гг.)  и вторичное установление советской вла-
сти (с 1920 г.).

При  первой  советской  власти.  Восточная  Си-
бирь  чрезвычайно  богата  минеральными  источ-
никами.  В  начале  ХХ  в.  насчитывалось  около   
190 мест, перспективных с точки зрения медицин-
ской курортологии. Из них 165 вообще не эксплу-
атировалось [10, с. 119]. Большинство курортов на-
ходилось в частной собственности. За некоторыми 
местностями  признавалось  государственное  зна-
чение,  и  они  были  прикреплены к  различным ве-
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домствам.  К  примеру,  хорошо  устроенный  курорт  
Усолье в Иркутской губернии находился в ведении 
горного ведомства. В год через него проходило око-
ло  тысячи  посетителей.  Туркинские  минеральные  
воды с 1900 г.  подчинялись администрации Забай-
кальской области. В пределах Иркутской губернии 
имелся курорт Аршан, принадлежавший Министер-
ству госимуществ (ныне на территории Республики 
Бурятия).  Иркутяне  охотно  его  посещали,  хотя  он  
не  был  обустроен  [11,  л.  88].  Большинство  лечеб-
ных  местностей,  находящихся  в  государственном  
ведении,  просто сдавалось в аренду на летний пе-
риод  частным лицам.  Они организовывали  приезд  
отдыхающих,  нанимали  медицинского  работника,  
устраивали развлечения. На зимний период курорт 
забрасывался.  Отсюда  незаинтересованность  част-
ников  в  развитии  инфраструктуры.  Даже  Первая  
мировая война мало изменила ситуацию несмотря 
на  ощутимую  потребность  в  курортно-санитар-
ном  лечении.  Встречались  и  исключения.  Напри-
мер,  в  Забайкалье  стараниями  энтузиаста  доктора   
В. Чунихина был хорошо обустроен курорт Шиван-
да, пользовавшийся в военные годы популярностью 
далеко за пределами региона [12, с. 170]. Дикая экс-
плуатация  территорий,  недоступность  лечения  для  
низших категорий  населения,  бесхозяйственность,  
необустроенность  курортов  вызывали  критику  
местной интеллигенции.

В  конце  1917  г.  была  установлена  первая  со-
ветская  власть.  Она  продержалась  до  восстания  
Чехословацкого корпуса 25–26 мая 1918 г. и боев  
на  территории  Восточной  Сибири  до  конца  лета  
1918 г. Стремясь разом решить все проблемы в об-
ласти здравоохранения, большевики сосредоточили 
все медицинское дело в руках медико-санитарных 
секций  или  отделов  местных  совдепов.  Все  меди-
цинские  учреждения  подлежали  национализации.  
Любопытно, что на губернском и областном уров-
нях  не  были  созданы  специальные  органы  власти  
для  управления  курортами,  однако  они  организо-
вывались  при  местных  советах,  где  имелись  ку-
рорты,  санатории,  дачи  и  т.д.  В  качестве  примера  
рассмотрим,  как  это  происходило  в  Минусинском  
уезде  Енисейской  губернии.  Медико-санитарный  
отдел  поручили  организовать  Е.  Л.  Фаерман  лишь  
29 апреля 1918 г. При этом 15 мая на пленарном за-
седании исполкома было специально оговорено, что 
«курорты находятся в ведении медико-санитарного 
отдела».  Всему  медперсоналу,  а  также  служащим  
значительно  подняли  оплату  труда,  в  результате  
чего  быстро  исчерпали  бюджет.  По  докладу  пред-
седателя Минусинского совета К.  Е.  Трегубенкова 
от 28 мая было решено отказаться от национализа-
ции Тагарского озера, «ввиду того, что в короткий 
срок нельзя его привести в надлежащий вид». Да-
чевладельцев  запугивали  реквизицией  имущества,  
заставляя  держать  места  для  увечных  воинов,  от-
правляемых для восстановления сил по распоряже-
нию медико-санитарного отдела.  Вскоре советская 
власть в Минусинске была свергнута и курортное 
дело  на  весьма  долгое  время  перестало  волновать  
сторонников советской власти [13, л. 62–67].

В  Усолье  Иркутской  губернии  сезон  1918  г.  
был  крайне  неудачным.  На  разгар  курортного  се-
зона пришлись боевые действия, в результате чего 
оказался  нарушен  порядок  работы.  Если  в  июне  
выручка  составила  30  тыс.  руб.,  то  в  июле  всего   
14  тыс.  Значительно  выросла  оплата  труда,  осо-
бенно  низшего  персонала.  До  5  %  ванн  было  от-
пущено бесплатно. Невозможность сбалансировать 

бюджет вынудила увеличить плату за пользование 
ваннами в 4 раза. Пришлось экономить на концер-
тах и театральных постановках [14, с. 4]. Вследствие 
общих  экономических  проблем  в  Сибири  к  лету   
1918  г.  курортники  испытывали  массу  неудобств.   
В несколько раз выросли цены на продукты пита-
ния и услуги. К тому же продовольствие было труд-
но приобрести, оно становилось дефицитным. Воз-
никли затруднения с доставкой до таких курортов, 
как Ямаровка и Туркинские минеральные воды [15, 
с. 3; 16, с. 3; 17, с. 3].

Озеро Шира с прилегающей территорией в Ени-
сейской губернии было передано в управление На-
родного  комиссариата  общественного  призрения.  
Новые  власти  легко  шли  на  переустройство  име-
ющихся  учреждений.  Так,  по  распоряжению  ко-
миссара В. С. Маерчака 17 мая 1918 г. в санаторий  
на озере передали 100 кроватей, 120 теплых одеял, 
600 наволочек и другое имущество,  ранее принад-
лежавшее Красноярскому военному госпиталю. Для 
привлечения на озеро отдыхающих из малоимущих 
слоев  населения  представители  советской  власти  
вели  активную  агитацию,  обещая  бесплатное  со-
держание. После смены политического режима все 
действия большевиков были признаны незаконны-
ми.  Новые  власти  приняли  решение  о  закрытии  
курорта,  а  для эвакуации больных воинов в Крас-
ноярск  в  июле  1918  г.  был  направлен  уполномо-
ченный Управления  земледелия  и  государственно-
го  имущества  Енисейской  губернии.  Из  учтенных   
111 воинов 30 человек бесплатно оставались в сана-
тории до конца сезона. В будущем предполагалось 
изыскать  средства  для  переобустройства  и  функ-
ционирования курорта.  Требовалось около 20 тыс.  
руб., но оперативно найти такую сумму длительное 
время  не  могли,  поэтому  вопрос  заглох  до  весны  
следующего года [8, с. 207–208]. Не имеющие опы-
та экономического управления вновь пришедшие к 
власти  большевики,  опираясь  на  идеалистические  
взгляды,  не  смогли  справиться  со  сложным делом  
ведения  курортного  хозяйства.  Военные  события  
лишь  опередили  неизбежный  крах  их  неудачных  
экспериментов.

При  антибольшевистских  режимах.  Весной 
1919  г.  на  местах  был  поднят  вопрос  о  возобнов-
лении  деятельности  некоторых  курортов.  Интерес  
вызвали  здравницы,  которые  активно  принимали  
участников  раненых бойцов  в  годы Первой миро-
вой войны, озеро Шира, Усолье и Шиванда. 27 мая 
1919 г. для ознакомления с ситуацией на месте был 
направлен доктор А. Н. Пепеляев [18, л. 41].

Личность  этого  человека  важна  для  последую-
щих  событий,  поэтому  обозначим  основные  вехи  
его  биографии.  Аркадий  был  вторым  сыном  в  се-
мье  потомственного  военного,  дворянина  Николая  
Михайловича  Пепеляева,  ставшего  в  последую-
щем генерал-майором. В 1912 г. Аркадий Пепеляев 
успешно  окончил  Военно-медицинскую  академию   
и был направлен в Омский военный госпиталь [19, 
с. 59–60]. В 1914–1918 гг. он служил в действую-
щей армии.  Был женат,  воспитывал  двух  дочерей.   
В сентябре 1918 г., после мобилизации в Сибирскую 
армию, его местом службы стал Тюменский воен-
ный  госпиталь,  где  он  заразился  сыпным  тифом.  
После выздоровления в апреле 1919 г. Аркадий Ни-
колаевич  вернулся  в  Омск  [20,  с.  78].  Его  родные  
братья  Виктор  и  Анатолий  играли  важную  роль   
в военно-политической жизни белой Сибири, при-
ходе к власти адмирала А. В. Колчака и укреплении 
его государственности. В документах Красного Кре-
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ста есть запись о том, что инспектор медико-сани-
тарного  отдела  за  день  до  командировки  Аркадия  
Пепеляева запретил брать его консультантом лечеб-
но-курортной комиссии, поскольку такая должность 
не предусматривалась штатами [18, л. 41]. Думается, 
что  управление  Красного  Креста  могло  напрямую 
сделать  запрос  в  свои  отделения  в  Красноярске   
и Иркутске для получения необходимой информа-
ции.  Потребности  в  его  поездке  не  было.  Кроме  
того, по телеграфу были высланы контрольные дан-
ные. Вероятно, кто-то из братьев, пользуясь своим 
служебным положением, поспособствовал Аркадию 
Николаевичу  в  получении  несложной  службы  для  
восстановления здоровья после тяжелой болезни.

Вышеозначенный  тезис  о  ненужности  ко-
мандировки  А.  Н.  Пепеляева  подтверждает  и  до-
клад  медико-санитарного  отдела  Красного  Креста   
от  11  июня  1919  г.  В  нем  отдел  ходатайствует   
на  основании  телеграммы  главы  красноярского  
управления  Красного  Креста  Доброхотова  перед  
исполнительной комиссией об ассигновании на об-
устройство  курорта  на  озере  Шира  200  тыс.  руб.   
Но вряд ли такие средства были направлены всле-
пую.  Вместе  с  тем  поездка  Пепеляева  могла  вы-
ступать в роли дополнительного контроля.  Как бы 
там ни было, но доклад А. Н. Пепеляева «О поездке 
в  Усолье  и  Широ»,  датированный  2  июля  1919  г.,  
служит  едва  ли  не  единственным  сохранившимся  
источником,  дающим  представление  о  состоянии  
известных  курортов  Восточной  Сибири  в  разгар  
Гражданской войны.

Очередность  посещения  здравниц  не  указана,  
но отчет начинается с Усолья. Указаны расстояния 
от  ближайшей  железнодорожной  станции  Ангара  
(2,5 версты) и Иркутска (68 верст). Сам курорт со-
стоял  из  двух  ванных  корпусов,  расположенных   
в  парке  на  берегу  реки  Ангары.  В  1-м  корпусе  
было  18  отдельных  номеров  с  солеными  ваннами   
и  2  комнаты  с  12  общими  солеными  ваннами.   
Во 2-м корпусе располагались 5 ванн с пресной во-
дой, 1 паровая и 1 светоэлектрическая ванна. Кро-
ме  того,  имелось  2  террасы  для  солнечных  ванн,  
рассчитанных  на  10  чел.  каждая.  Максимальная  
пропускная  способность  заведения  оценивалась   
в  500  чел.  в  день.  Отдыхающие  обычно  снима-
ли  дома  в  селе  Усолье,  вплотную  примыкающем   
к здравнице.  Принадлежал курорт горному управ-
лению и заведовал им врач солеваренного завода.

А.  Н.  Пепеляеву  удалось  договориться  о  бес-
платном  размещении  пациентов  Красного  Креста  
в  школе,  принадлежащей  солеваренному  заводу.   
В трех помещениях с кухней и электрическим ос-
вещением могло разместиться 10 человек офицеров 
и 20 солдат, правда, довольно тесно. Летнее время 
можно было разбить на три сезона, по месяцу каж-
дый.  Всего  через  курорт  могло  пройти  до  90  чел.   
Бесплатно  готовы  были  отпускать  по  30  ванн   
в день, но оговаривалось, что лучше было бы платить  
за  них.  Идеи  Красного  Креста,  по-видимому,  на-
ходили в регионе определенный отклик, поскольку 
оборудование  помещений  взяло  на  себя  местное  
сообщество.  Также  на  месте  бесплатно  удалось  
найти  кухонную  посуду.  А  вот  с  бельем  встрети-
лось препятствие, поскольку в Сибири повсеместно 
чувствовался дефицит. А. Н. Пепеляев сообщал, что 
уполномоченный Красного Креста в Иркутске док-
тор  И.  П.  Михайловский  сделал  запрос  в  Главное  
управление о снабжении курорта натурой: бельем, 
одеялами, перевязочным материалом и медикамен-
тами,  отмечая  дополнительно,  что  при  здравнице  

имеется  аптека.  Медицинскую  часть  на  себя  взял  
зауряд-врач  Карпов  (вероятно,  речь  идет  об  Ин-
нокентии  Владимировиче,  1895  г.р.,  завершившем  
медицинское  образование  в  1921  г.  и  работавшем   
в селе Голуметь Зиминского уезда Иркутской губер-
нии). О нем сообщалось, что уже три года работал 
на курорте. Ему в помощь было направлено две вос-
питанницы из местной общины сестер милосердия.

Курорт на озере Шира принадлежал енисейско-
му управлению Госимуществ. До здравницы нужно 
было 2–3 дня идти 300 верст на пароходе и от при-
стани в Батене по хорошей дороге на подводе еще 
60 верст. Совместно с А. Н. Пепеляевым на осмотр 
выехал  командированный  ачинским  обществом  
Красного Креста доктор В. Н. Жинкин. Они арен-
довали 12 домов,  в  которых суммарно было около 
50 комнат с мебелью и всем необходимым для раз-
мещения 150 больных и персонала.  Для офицеров 
был выделен дом на 30 персон. Аренда на весь се-
зон оценивалась в 10 тыс. руб. Дополнительно сооб-
щалось, что на курорте имелась возможность при-
обретать  кумыс  за  3  руб.  за  бутылку.  Собственно  
медицинская  часть  состояла  из  амбулатории,  ап-
теки и 2-х ванных корпусов. В первом находилось  
12 ванн, которые наполнялись водой из озера Шира, 
а во втором — 10 рапных и грязевых ванн, напол-
нявшихся из озера Шунет, а также дополнительная 
ванна для пресной воды из озера Иткуль.

Красный  Крест  должен  был  обеспечить  здрав-
ницу за свой счет бельем, перевязочными материа-
лами, посудой и кухонным инвентарем. Было реше-
но,  что  Красноярское  отделение  Красного  Креста  
выделит  свои запасы белья,  а  Главное управление 
компенсирует расход из своих запасов. С продукта-
ми питания проблем не наблюдалось: они имелись  
на месте. Сезон длился с середины июня по сере-
дину августа. Управление Госимуществ за лечение  
на  курорте  потребовало  30  тыс.  руб.  Доброхотов  
сразу  же выделил 20  тыс.  Для обслуживания бой-
цов был приглашен курортный врач В. А. Плесский. 
Для помощи ему оставался Жинкин. Им дали право 
на приглашение дополнительного персонала по со-
гласованию с отделением Красного Креста в Крас-
ноярске [18, л. 92, 167–168 об.].

Что  касается  курорта  Шиванда  в  Забайка-
лье,  то,  согласно  докладу  ВГУ  РОКК  от  28  мая  
1919  г.,  имелась  возможность  арендовать  10  коек   
за  4075  руб.  Можно  предположить,  что  владелец  
здравницы доктор Чунихин предоставил все необ-
ходимые  данные  уполномоченному  Красного  Кре-
ста  в  Чите  доктору  Болтунову,  и  этого  оказалось  
достаточно.  В конечном итоге 14 июля по докладу 
медико-санитарного  отдела  Временного  Главного  
управления  РОКК  были  утверждены  суммы  рас-
ходов на курорты: Шира — 356343 руб., Усолье — 
74455 руб. и Шиванда — 22175 руб. [18, л. 44, 214].

К  сожалению,  мы  не  располагаем  информаци-
ей  о  результатах  деятельности  курортов.  Однако  
по косвенным данным известно, что на здравницах 
действовали лазареты Красного Креста. Так, в июле 
1919 г. сестре милосердия ачинского отдела Марии 
Ананьевой  было  дано  бесплатное  место  на  озере  
Шира [18, л. 183]. В августе того же года Попечитель-
ский совет  иркутской Мариинской общины Крас-
ного Креста просил предоставить бесплатное место 
на курорте Усолье для сестры милосердия Стефани-
ды Никитченко [21, л. 121]. Туркинские минераль-
ные  воды,  принадлежавшие  военному  ведомству,   
на  летнее  время  приглашали  врачей,  поскольку  
доктор В.  М. Муратов,  сыгравший ключевую роль 
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в  восстановлении  курорта,  перешел  на  службу   
в земство. В остальное время здравница жила чисто 
хозяйственной  жизнью  [9,  с.  77].  Такая  ситуация,  
видимо,  имела  место  в  Сибири  в  целом.  Схожие  
свидетельства о прохождении лечения летом 1919 г. 
на озере Карачи есть в биографии подполковника 
колчаковской армии П. Н. Велижанина [22, с. 80].

Известный  политический  деятель  М.  А.  Кроль  
оставил интересные воспоминания о забайкальском 
курорте Дарасун. Его дочь перенесла тяжелый плев-
рит,  врачи  порекомендовали  лечение  на  курорте.  
«Я  и  вся  моя  семья  постарались  взять  от  курорта  
все,  что  он  мог  дать.  Младшая  наша  дочь  прово-
дила  почти  весь  день  под  открытым  небом,  благо  
погода стояла великолепная; по предписанию врача 
девочка  принимала  ежедневно  солнечные  ванны,   
и  ее  здоровье,  к  нашей  большой  радости,  восста-
навливалось  с  необычайной  быстротой.  Жена  и  я  
принимали углекислые ванны, которые действовали  
на  нас  необыкновенно  благотворно»  [23,  с.  640–
641].  За  6  недель  горный  воздух,  горячее  солнце   
и сосновый лес,  а также углекислые ванны сдела-
ли свое дело. Девочка восстановила свое здоровье,  
и  члены  семьи  получили  полноценный  отдых,  не-
смотря  на  военное  время.  Можно  предположить,  
что  курортный  сезон  1919  г.  прошел  довольно  
успешно.

Атаман Г. М. Семенов активно использовал за-
байкальские курорты для восстановления здоровья 
своих подчиненных даже в условиях разворачива-
ющейся партизанской борьбы. Так, 12 июня 1919 г.  
в приказе по армии были приведены списки офи-
церов, чиновников и солдат, назначенных для лече-
ния на курортах Дарасун (12 офицеров), Ямаровка  
(15 офицеров и 39 солдат). На время лечения воен-
ных заведующим курортом Дарасун был назначен 
есаул  Шемелин,  а  Ямаровка  —  полковник  Львов.  
Бойцам было указано, чтобы они явились на лече-
ние с оружием [7, с. 190].

При второй советской власти. В течение зимы 
1919–1920 гг. колчаковский режим рухнул на зна-
чительной  территории  Восточной  Сибири,  и  шло  
восстановление  советской  власти.  Лишь  в  восточ-
ной  части  Забайкалья  до  осени  1920  г.  сохраняли  
позиции силы атамана М. Г. Семенова. Часть здрав-
ниц  не  функционировала  из-за  боевых  действий.  
Остро  стоял  кадровый  вопрос.  Например,  аренда-
тор  курорта  Шиванда  В.  Чунихин  был  не  в  силах  
найти медика, поэтому обратился в казачье ведом-
ство в надежде заполучить на лето размахнинского 
врача П. С. Логиновского [24, л. 153]. К сожалению, 
ответ нам неизвестен. В любом случае нормального 
функционирования здравниц нельзя было ожидать 
в условиях военных действий.

В ходе наступления Красной армии в Восточной 
Сибири  в  1919–1920  гг.  курорты  использовались  
для  размещения  военных  госпиталей  и  лазаретов.  
Летом 1920 г. на озере Шира действовал 141-й свод-
ный эвакуационный госпиталь.  При этом из запи-
ски  политрука  этого  госпиталя  Н.  Калмыкова  из-
вестно, что на курорте функционировало лечебное 
заведение  гражданского  ведомства,  где  собралась  
антисоветски настроенная интеллигенция. По всей 
видимости, постоянного медперсонала не было, по-
скольку  имеется  много  данных  о  командировоч-
ных из других лечебных заведений. В конце 1920 г.  
учреждение  было  переименовано  в  518-й  трех-
сводный полевой  запасной  госпиталь  на  630  мест,  
который  временно  вручили  в  руки  гражданского  
ведомства.  По  окончании сезона  1921  г.  приказом  

от 21 августа материально-техническую часть пере-
дали Енисейскому губернскому отделу здравоохра-
нения,  санитаров  перевели  в  Минусинск  для  про-
должения службы, а весь прочий персонал должен 
был явиться  в  Красноярск  для  перераспределения 
[25, л. 2 об.].

Кроме  того,  7  мая  1921  г.,  согласно  актовым  
документам,  начальнику  эвакуационной  части   
в  Красноярске  было  отведено  18  коммунальных  
дач  за  женским  монастырем  для  отдыха  военных.   
На  дачах  был  организован  516-й  госпиталь-здрав-
ница под руководством старого красноярского вра-
ча  Н.  Д.  Агеева.  Судя  по  косвенным показателям,  
учреждение  принимало  больных  после  тяжелых  
инфекционных заболеваний. Штат госпиталя пред-
полагал  12  административных  работников,  19  ме-
диков,  259  красноармейцев,  но рабочих рук остро  
не хватало [26, л. 25–33]. Осенью 1921 г. учрежде-
ние было расформировано в связи с завершением 
военных действий.

В Енисейском уезде весной 1920 г. в селе Плот-
бище был организован курорт для больных ишиа-
сом  и  ревматизмом.  Уездный  отдел  социального  
обеспечения  предоставлял  10  бесплатных  мест,  
военное  ведомство  —  еще  5  мест.  Частным  ли-
цам  разрешалось  пользоваться  за  плату  (поме-
щения  и  ванны)  по  согласованию  с  собесом  [27,   
л. 45]. Иных упоминаний о здравнице обнаружено 
не  было.  Можно  предположить,  что  учреждение  
проработало всего один сезон.

В  Иркутской  губернии  на  местных  курортах   
и  дачах  было  размещено  3  полевых  запасных  го-
спиталя,  каждый  на  210  мест:  468-й  —  в  Усолье,   
471-й — на Аршане и 464-й — на дачах в Мальте 
[28, л. 2]. С ними поступили так же, как и со здрав-
ницей на озере Шира.

В  Якутской  губернии  своего  курорта  не  было.  
Однако  летом 1921  г.  по  докладу  врача  В.  П.  Ши-
роковой в местечке Итыколь было снято 12 доми-
ков для размещения летней колонии для школьни-
ков 7–14 лет. Через мероприятие, организованное 
Якутским  губернским  отделом  народного  образо-
вания,  должно  было  пройти  600  детей  в  2  смены,  
но реально смогли найти мест только для 188. При 
этом под лазарет было выделено здание церкви, что 
весьма созвучно той эпохе [29,  л.  3,  6].  Таким об-
разом, революция в стране способствовала станов-
лению санитарно-курортного лечения даже в столь 
отдаленных краях страны.

Иная  ситуация  сложилась  в  Забайкалье,  где   
в апреле 1920 г. была создана буферная Дальнево-
сточная республика. В восточной части шли боевые 
действия,  и  пребывание  на  курорте  было  небезо-
пасно. Что же касается западной части, то о состоя-
нии санитарно-курортного дела дает представление 
доклад  министра  здравоохранения  Ф.  Н.  Петро-
ва  на  объединенном  совещании  врачей  8  августа   
1920  г.:  «…Более  или  менее  оборудован  и  пущен  
в  действие  Горячинский курорт,  куда  по  соглаше-
нию  с  Советской  Россией  мы  посылаем  больных  
совместно.  Предположено  широко  использовать   
и  Ямаровку,  но  здесь  нас  постигла  неудача.  Ку-
рорт  оказался  основательно  разграбленным,  чего,  
к  счастью,  не  случилось  с  Горячинском.  Снабдить  
Ямаровку продовольствием своевременно и в доста-
точном количестве не удалось, и больные, в числе  
30  человек,  отправленные  туда,  очутились  в  без-
выходном  положении,  каковое  удалось  устранить  
лишь в  последнее  время… Новых больных,  конеч-
но, посылать не придется. Очевидно, что курортами 
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придется заняться теперь же…, чтобы встретить бу-
дущий водолечебный сезон в более подготовленном 
виде» [30, л. 29]. Таким образом, на завершающем 
этапе  Гражданской  войны  из  всего  многообразия  
здравниц Забайкалья функционировала всего одна.

В завершение отметим, что вскоре действитель-
но проблему стали решать. В Минздраве Дальнево-
сточной  республики  был  выделен  отдел  лечебных  
местностей,  который  возглавил  врач  П.  Я.  Каплу-
нов. К сезону 1921 г. было запроектировано откры-
тие  сразу  шести  здравниц:  Горячинск,  Ямаровка,  
Дальняя Молоковка, Дарасун, Олентуй и Шиванда 
[31, л. 8]. В последующем они стали наиболее зна-
чимыми курортами региона, пользующимися заслу-
женной репутацией природных центров восстанов-
ления здоровья.

Выводы. В годы  Гражданской  войны в  Восточ-
ной  Сибири  в  сфере  санаторно-курортного  отды-
ха  шла  борьба  между сторонниками национализа-
ции и сохранения частной собственности. Военные 
действия  неизбежно  отражались  на  ходе  работы  
учреждений  в  виде  разрушения  строений,  разгра-
бления  имущества,  бегства  курортников,  наруше-
ния  хозяйственной  деятельности.  В  то  же  время  
практически  все  курорты  функционировали,  при-
влекая не только гражданское население, но и во-
енных.  Впервые  на  месте  разрозненных  частных  
или  ведомственных  здравниц  появляется  система  
курортных учреждений для отдыха и лечения ши-
роких слоев населения. Открывались новые заведе-
ния, в том числе в Якутской и на севере Енисейской  
губерний.

Для  обеспечения  нужд  военнослужащих  Крас-
ный Крест направил в командировку в Восточную 
Сибирь  военного  врача  Аркадия  Николаевича  Пе-
пеляева. В результате его работы были заключены 
договоры  о  лечении  больных  и  раненых  воинов   
на озере Шира,  в  Усолье и Шиванде.  Большевики 
в  ходе  освобождения  от  белых  Восточной  Сиби-
ри  использовали  все  места  санаторно-курортного  
лечения,  которые  можно  было  восстановить  без  
значительных  затрат.  По  миновании  потребности  
эти учреждения передавались в руки гражданских  
властей.

В  рамках  настоящей  публикации,  конечно,  не-
возможно  охватить  все  аспекты  поставленной  
проблемы,  но  тем  не  менее  впервые  появилось  
целостное  видение  развития  санаторно-курортной  
системы в сложных условиях гражданского проти-
востояния. На этом примере можно убедиться, что 
даже  на  сильно  фрагментизированной  источнико-
вой базе, включающей в себя различные архивные 
материалы,  данные  периодической  печати  и  ис-
точники  личного  происхождения,  возможно  полу-
чить удовлетворительный результат развития одной  
из социальных служб. Соответственно, появляются 
перспективы дальнейших исследований как вглубь 
по отдельным учреждениям, так и вширь, вовлекая 
в поисковый процесс сопредельные регионы Запад-
ной Сибири, Урала, Средней Азии и Дальнего Вос-
тока,  что позволит целостно представить развитие 
санаторно-курортной системы на востоке России.
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the prism of problem-chronological and biographical methods, scattered unpublished 
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С. ДЖ. АТДАЕВ

Институт истории и археологии 
Академии наук Туркменистана,

г. Ашхабад, Туркменистан

МЕРВ ГЛАЗАМИ 
ПОРУЧИКА НАЗИРОВА 
В статье предпринята попытка освещения малоизученной поездки поручика 
Назирова в Мерв в 1882 г., целью которой был сбор материала о полити-
ческой и социально-экономической жизни региона. Данный сюжет не нашел 
отражения в трудах историков. В основу исследования легло сопоставление 
наработок историографии и опубликованных источников: «Маршрутное опи-
сание пути», «Наши путешественники в Мерве». Автор, учитывая сложную 
историческую обстановку того времени в регионе, выстраивает описание той 
опасной экспедиции, говоря об ее значении для российских властей.

Ключевые слова: Российская империя, военная разведка, экспедиция, Хора-
сан, Закаспийская область, Мерв. 

Отправляясь в дорогу опасную,
У обочины тихо постой.

Обрекаешь ли жизнь свою юную?
Осознаешь, вернувшись домой.

С. А.
Постановка  проблемы.  Во  второй  половине  

XIX  в.  Закаспийский  край,  как  часть  огромного  
Центрально-Азиатского региона,  входил в  систему 
интересов  Российской  империи,  Великобритании,  
а  также  Ирана  и  Афганистана.  Мировой  эконо-
мический кризис 1857 г.  сильно затронул базовые 
отрасли  экономики  многих  стран.  В  Российской  
империи  наблюдается  сокращение  промышленно-
го производства, уменьшается объем внешней тор-
говли, а нехватка хлопка породила осложнения для 
текстильной промышленности. В основе господства 
России в Закаспийском крае, прежде всего, лежали: 
экономические  интересы,  желание  укрепить  свое  
геополитическое  положение,  а  также  стремление  
нейтрализовать растущее влияние Великобритании 
[1, c. 26–27]. 

После  событий  января  1881  г.  Ахал  вошел   
в сферу влиянии Российской империи. 6 мая 1881 г.  
на  базе  Закаспийского  военного  отдела  и  новых  
территорий  Ахалского  региона  была  учреждена  
Закаспийская  область  с  административным  цен-
тром в Асхабаде (современный Ашхабад. — С. А.). 
Независимым  оставался  только  Мервский  оазис.   
У русского военного командования возникает острая 
потребность  в  свежей  информации  об  этом  крае.  
Принимается решение отправить в Мерв торговую 
миссию, получившую в отечественной истории на-
звание  «коншинский  караван».  3  февраля  1882  г.   
из  Асхабада  в  Мерв  выступает  торговый  караван  
купца  Коншина  с  приказчиком  Косых,  скрывав-
шимся  под  псевдонимом  Северин-бай.  Под  видом  
помощников  в  составе  каравана  направлены  рос-
сийские  офицеры:  поручик  Алиханов  (Максут)   
и  хорунжий Соколов (Платон-ага)  [2,  с.  81].  С ка-
раваном было отправлено письмо к ханам и кетху-
дам  племени  Бег  с  выражением  надежды,  что  го-
стям будет оказано гостеприимство, а на обратном 
пути следования им предоставят конвой. Выполнив 
торговые операции в Мерве, караван в марте воз-

вращается в Асхабад. Вместе с ними для перегово-
ров прибывает и мервская депутация. Вернувшие-
ся офицеры собрали много полезной информации 
и  «изложили  их  каждый  в  отдельной  записке  с  
приложением  произведенных  ими  съемок»  [3,   
с. 122–123]. 

Необходимость в новых, более уточненных, све-
дениях заставляет российское военное руководство 
командировать  в  Мерв  следующую  экспедицию.  
Чтобы снять всякое подозрение, группа выдвигает-
ся из Мешхеда. Во главе этой миссии назначается 
поручик  1-го  Туркестанского  батальона  Назиров.  
Этот рейд, по сути, явился частью масштабных ме-
роприятий Российской империи по военной развед-
ке в регионе. 

Данные  об  этой  экспедиции  весьма  скудны.  
Определенный  интерес  представляет  составлен-
ный  по  возвращении  домой  Назировым  доклад  
«Маршрутное  описание  пути»  [4].  Хорошим  до-
полнением служит статья «Наши путешественники 
в  Мерве»,  помещенная  в  еженедельном  журнале  
«Всемирная  иллюстрация»  за  1883  г.  [5].  Рапорт  
Назирова  «Отчет  о  поездке  поручика  Назирова   
в Мерв в 1882 г.» хранится в Военно-историческом 
архиве РФ (РГВИА. Ф. 400. Азиатская часть. Ед. хр. 
50.  С.  57–58).  Нами  использованы  частичные  вы-
писки из этого документа, осуществленные в свое 
время А. Долговым [6].

Остальная  отрывочная  информация,  связанная   
с  данным путешествием,  нами почерпнута  из  сле-
дующих  работ:  «Отчет  о  состоянии  войск  Зака-
спийской  области…»  за  1891  г.  [3];  Дж.  Давлетов,   
А. Ильясов «Присоединение Туркмении к России» 
[7]; Г. Лэнсделл «Russian Central Asia» [8].

Целью  нашего  исследования  явилось  деталь-
ное  аналитическое  описание  разведывательной  
экспедиции  поручика  Назирова  в  Мерв  в  1882  г.   
на  основе  антропологического  подхода  и  сравни-
тельно-исторического  метода  имеющихся  нарабо-
ток историографии вопроса.

Основная  часть.  Согласно  данным  еженедель-
ного  журнала  «Всемирная  иллюстрация»,  Назиров  
являлся  уроженцем  Бакинской  губернии  и  проис-
ходил из семьи беков. Начальное обучение получил  



И
С

ТО
РИ

Я
О

М
С

К
И

Й
  Н

А
У

Ч
Н

Ы
Й

  В
ЕС

ТН
И

К
. С

ЕР
И

Я
 «

О
Б

Щ
ЕС

ТВ
О

. И
С

ТО
РИ

Я
. С

О
ВР

ЕМ
ЕН

Н
О

С
ТЬ

» 
ТО

М
 9

 №
 4

  2
02

4

14

в 1873 г. в местной гимназии. Затем поступает юн-
кером во  2-е  военное Константиновское  училище,  
которое  оканчивает  в  1875  г.  Следом  был  отправ-
лен  офицером  в  Туркестанский  край.  В  1876  г.   
Назиров  участвует  под  началом  генерал-майора   
М. Д. Скобелева в Алайской экспедиции. В 1879 г. 
определен членом русского посольства, отправлен-
ного  под  началом  генерал-майора  Н.  Г.  Столетова   
в Кабул к эмиру Шир-Али-хану. В 1880 г. находится 
в составе войск, сосредоточенных в Кульджинском 
районе, а в 1882 г. командируется для изучения пу-
тей  в  Среднюю  Азию.  Получив  необходимые  ин-
струкции  в  Асхабаде,  Назиров  со  своей  группой  
выезжает  из  Мешхеда.  Маршрут  его  следования  
лежит  в  Мерв  и  далее  в  Чарджоу  (современный  
Туркменабад. — С. А.), Бухару и Ташкент. Назиров 
был хорошо знаком с обычаями и традициями жи-
телей  Средней  Азии,  свободно  владел  тюркскими   
и персидскими наречиями [5, с. 463]. О дальнейшей 
судьбе и карьере младшего офицера Назирова нам, 
к сожалению, ничего узнать не удалось.  

При изложении поездки поручика Назирова мы 
в своем исследовании не ограничимся только опи-
санием  самого  Мерва,  но  вкратце  проследим  его  
путь из Мешхеда до Дейнау (современный Дянев. —  
С.  А.).  Необходимость  в  этом  продиктована  тем,  
что отмеченные в ходе экспедиции детали рисуют 
нам не только историческую картину того времени,  
но  и  показывают  некоторые  особенности  топони-
мического и этнографического характера.

Отряд выступает из Мешхеда 19 мая 1882 г. На-
зирова сопровождали два его компаньона: бакинец 
Али-Гусейн и персиянин Мешеди-Магомет-Алия [4, 
с. 1]. В журнале «Всемирная иллюстрация» мы нахо-
дим полное название его спутников: бакинец Али-
Гусейн-Кербалай Аскер-оглы и персиянин Мешеди-
Мамед-Алий  Мешеди-Рзы-оглы  [5,  с.  463].  Члены  
экспедиции  облачаются  в  туркменские  костюмы.  
Как  видно  на  представленном  рисунке,  внешний  
образ  руководителя  и  участников  экспедиции  по-
зволил  им  не  привлекать  «ненужного»  внимания,  
сливаясь с местным населением региона (рис. 1). 

Российский торговый агент в Мешхеде Керим-
бек  Насырбеков  прикрепляет  к  отряду  Назирова  
опытных проводников. Один из них — это туркмен 
по  имени  Курбан,  а  второй  —  упомянутый  выше  
Мешеди-Мамед-Али, который провел 12 лет в пле-
ну  в  Мерве.  Оба  они  хорошо  знали  обстановку   
и активно содействовали Назирову в сборе сведе-
ний [7, с. 201].

Отряд  направляется  вдоль  реки  Кешефруд.  
Минуя  перевал  Муздеран,  речку  Шоррук,  водоем  
Ховуз-Абдулла-хана и заброшенные колодцы Дёрт-
гуи, группа 23 мая прибывает к реке Теджен. Вдоль 
берега раскинулись заросли — Токай, где произрас-
тали:  тальник,  торангы,  джылгын  и  камыш.  Пере-
секли реку у переправы Гузер-Говшут-хана. В мае 
месяце река была полноводна, и потому перебира-
лись  с  большой  осторожностью,  руководимые  ис-
кусным  караван-баши  Байче.  Имя  жителя  Мерва  
Байче всплывает в рапорте генерал-майора Мейера 
от 13 апреля 1883 г.  Здесь он указан сторонником 
Кара-Кули-хана (колено Бег. — С. А.) и ведущим ак-
тивное сношение с английским агентом в Мешхеде 
Мирза Аббас-ханом [9, с. 672–673].  

По  замечанию  Назирова,  вода  в  реке  Теджен-
Дарье  была  пресной,  но  слегка  солоноватой  из-за  
впадения  в  нее  реки  Кешефруд  с  соленой  водой.  
Выше  места  впадения  Кешефруда  Теджен-Дарья  
называется Герируд или Аб-Герат. По правую сто-

рону реки,  между Старым Серахсом и Говшут-ка-
лой,  Теджен-Дарья  делает  полукруг  вправо.  По  
этой  причине  расстояние  между  пунктами  счита-
ется  два  таша,  а  по  левому  — один  таш.  Расстоя-
ние в 1 таш (даш, он же фарсах, обычно считается  
8,5  км.  — С.  А.)  Назиров  указывает  в  7–8  км  [4,   
с. 9, 14].

У стен старой крепости Говшут-кала (у Назиро-
ва крепость ошибочно названа Говшут-хан-кала. —  
С.  А.)  было  решено  сделать  небольшой  привал.   
В укреплении виднелись остатки тройной крепост-
ной  стены и  цитадели  — дома  Говшут-хана.  В  за-
падной  части  бастиона  виднелись  остатки  земля-
нок, где текинцы укрывали свои семьи и имущества  
во время бомбардировок неприятеля. Перед ворота-
ми виднелась разрушенная насыпь, возведенная для 
отражения флангового обстрела. Недалеко распола-
гался холм Ганлы-тепе, ранее известный как Яглы-
тепе, по имени предводителя текинцев Ораз-Яглы-
хана (колено Сычмаз, род Гараахмет. — С. А.) [10,  
с.  81].  Холм  стал  называться  Ганлы,  т.  е.  «крова-
вый», так как здесь произошло «отсечение головы 
Мухаммед-Эмин-хана»  в  ходе  Серахского  похода  
1858 г. [4, с. 9]. 

25  мая  отряд  вышел  на  дорогу  из  песков  Чаг-
Чяге.  Миновав  водоем  Ховуз-хан,  они  достигли  
колодца  Шегидли  (Шехитли.  —  С.  А.).  Вода  в  ко-
лодце  была  горько-солёная,  но  пригодная  для  жи-
вотных. Колодец имел коническую форму и в верх-
ней части был обшит стволами и ветками саксаула.  
На нижнем уровне обшивка была сплетена из креп-
кого гандыма, так как саксаул придавал воде горь-
кий и неприятный вкус [4, с. 11]. 

26 мая достигли прохода между холмами, назы-
ваемого Кёче-Гум. Проход этот имел ширину в 6 м, 
по сторонам которого росли саксаульные заросли.   
В этом месте мервцы обычно выжигали уголь. Здесь 
принято  было  сделать  привал.  Вскоре  появились   
8 человек под командой Сердар-Баба Джан-Мамеда, 
известного  предводителя  разбойников-галтама-
нов.  Они  осмотрели  ружья  гостей,  и  когда  один   
из  них  пожелал  взять  берданку  Назирова,  прово-
дник  Курбан  пресек  его  действия.  Сердар-Баба   
с тремя людьми удалился, а остальные остались гото-
вить чай. Они рассказали, что недавно было совер-
шено нападение на местный караван, и они искали 
этих обидчиков. Сердар-Баба и его люди принадле-
жали к роду Векиль. Они выехали из Мерва без ве-
дома Махтум-Кули-хана, который жестко наказывал 
галтаманов за их разбои. Приговоры за ослушание 

Рис. 1. Поручик Назиров (в центре) и его спутники 
Али-Гусейн и Мешеди-Мамет-Али. Источник: 
Всемирная иллюстрация. 1883. № 753. С. 472
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своих решений Махтум-Кули-хана приводил жест-
ко,  вплоть  до  отсечения  рук  провинившихся  [11,   
р. 541]. Прибывшие были вооружены шашкам, пи-
столетами и двустволкой тульской работы. Назиров 
полагал,  что  они  выехали  в  Кёче-Гум  пограбить,   
и не напали на них благодаря знакомству с нашими 
туркменами-проводниками [4, с. 12–13]. 

26 мая рано утром показались кирпичные стены 
заброшенного  Таш-рабата.  Здесь  саксаульный  лес  
заканчивался. Далее дорога поворачивала на север 
и шла по песчаным холмам. На правой стороне до-
роги  находился  высокий  холм,  называемый  Гёк-
тепе.  Приехали  в  аул  текинского  колена  Сычмаз,  
где сделали привал у знакомого туркмена. До кре-
пости Хан-Гечен или Говшут-Хан-кала тянулась до-
рога, по обе стороны которой раскинулись хлебные 
поля,  огороды и  сады.  Миновав  деревянный мост,  
проехали через крепость. Вскоре достигли дом ка-
раван-баши Аман-Кёра (колено Тогтамыш. — С. А.) 
[4, с. 14]. 

Назиров  отмечает,  что  Говшут-Хан-кала  пред-
ставляла  собой  громадную  четырехугольную  кре-
пость  с  водным  рвом.  В  мирное  время  роды  Гёк-
че  из  колена  Бег  производили  внутри  укрепления  
свои посевы. В моменты же внешней опасности все 
жители  окрестности  могли  найти  здесь  укрытие.   
В Мерве караван пробыл с 27 мая по 7 июня.

Назиров,  описывая  Мервский базар,  подчерки-
вал, что сюда стекались огромные массы людей. То-
вары и  ремесленные  изделия  были  разнообразны:  
медная и деревянная посуда, обувь, конские уборы, 
седла, женские серебряные украшения и т. п. Базар 
был одним из наиболее крупных региональных тор-
говых центров оазиса.  В своем «Отчете о  поездке  
в Мерв в 1882 г.» поручик Назиров писал, что базар 
функционировал два раза в неделю, по понедельни-
кам и четвергам.  Здесь собиралось до 8  тысяч че-
ловек. Приезжали купцы из Хивы, Бухары и Меш-
хеда. Назиров восторженно пишет: «Вся эта масса, 
кто с овчинами, кто с местной обувью, с готовыми 
халатами,  с  медной  и  деревянной  посудой,  с  кон-
скими уборами, седлами, с женскими серебряными 
украшениями торопится на базар, чтобы поскорее 
представить  товар  покупателю»  и  удивляется,  что  
«на базаре не бывает ни одной женщины» [6, с. 40, 
364–365]. 

Летом 1881  г.  Мерв  находился  в  ожидании на-
ступления  российских  войск  и  искал  помощи   
у  своих  соседей.  Обращение  с  просьбой  о  покро-
вительстве было направлено к правителю Хорасана  
и эмиру Афганистана. Призыв о поддержке был об-
ращен и к эмиру Бухары. Мервцы требовали, чтобы 
эмир отпустил к ним их соплеменника Кара-Шай-
тана (колено Бег. — С. А.), занимавшего при дворе 
эмира  один  из  высших  военных  постов  —  дадхо.  
Кара-Шайтан остался служить в Бухаре после того, 
как в 1868 г. Говшут-хан с 3 000 всадниками из Мер-
ва  пришел  на  помощь  эмиру  в  его  войне  против  
России.  Жители  Мерва  предполагали  назначить  
Кара-Шайтана на должность правителя оазиса, как 
наместника Бухары. Но эмир не согласился на это 
предложение.  По  заверению  поручика  Назирова,  
Кара-Шайтан  был  известен  в  Бухаре  под  именем  
Кара-дадха [7, с. 199]. 

Назиров  вел  также  активную  переписку  с  на-
чальником  штаба  Закаспийской  области  полков-
ником  И.  А.  Аминовым,  сообщая  о  настроениях   
в  Мерве.  Согласно  получаемым  сведениям,  поло-
жение в Мерве становилось все более спокойным  
и умиротворенным. В письме Аминова из Асхабада 

говорится,  что  недружелюбно  настроенное  коле-
но  Утамыш  становится  более  лояльным:  «Вообще,  
утомышцы  почти  уже  вполне  мирные».  Когда  по-
ручик  Назиров  выезжал  из  Мешхеда  в  Мерв,  он  
вез рекомендательные письма на имя мервских ха-
нов  от  российского  коммерческого  агента  Насыр-
бекова.  Последний  был  хорошо  знаком  с  ханами   
и в своих письмах подчеркивал мысль, что «слабые 
должны  покоряться  сильным»  и  при  этом  приво-
дил примеры из жизни кавказских мусульман, во-
шедших в состав Российского государства. Назиров 
внимательно  следил  за  всеми  переменами,  проис-
ходившими в оазисе, часто выезжал в аулы, где вел 
беседы  с  влиятельными  представителями  местной  
верхушки, собирая различные сведения, дабы иметь 
представление об отношении туркмен к России [7, 
с. 200–201]. 

В  Мерве  тем  временем  продолжались  работы   
по  укреплению  крепости  Говшут-хан-гала.  По  ут-
верждению Назирова,  находившийся в  Мерве До-
нован платил рабочим за работу. Поручик утверж-
дал,  что  О’Донован специально пробрался  в  Мерв  
с целью: «в случае движения русских на Мерв воз-
двигнуть им на этом месте второе, более грандиоз-
ное Геок-Тепе» [7, с. 215, 220]. 

Как  видно  на  выполненной  Назировым  карте,   
из Мерва в Дейнау вели несколько главных дорог 
(рис.  2).  Одна шла от крепости Кара-Шейтан-гала.  
Другая  проходила  близ  Гоша-депе.  Обе  они  пере-
секались  у  колодца  Дёрт-гуйы  и  шли  к  Дейнау.   
Из  Гоша-депе  протягивались  и  другие  два  пути.  

Рис. 2. Карта следования поручика Назирова. Источник: [4]



И
С

ТО
РИ

Я
О

М
С

К
И

Й
  Н

А
У

Ч
Н

Ы
Й

  В
ЕС

ТН
И

К
. С

ЕР
И

Я
 «

О
Б

Щ
ЕС

ТВ
О

. И
С

ТО
РИ

Я
. С

О
ВР

ЕМ
ЕН

Н
О

С
ТЬ

» 
ТО

М
 9

 №
 4

  2
02

4

16

Один  уходил  направо  к  Репетеку  и  далее  на  Чар-
джоу.  Другой,  которым  последовал  Назиров,  шел  
прямо  на  север  с  выходом  на  Дейнау.  Был  еще  
маршрут  из  Говшут-хан-кала,  откуда  отходили  
две  линии,  одна  из  которых  пересекала  крепость  
Махтум-Кули-хан-кала. Обе линии выходили через 
Репетек на Чарджоу.

7 июня утром караван выступил из Мерва в сто-
рону  реки  Джар.  Здесь,  уплатив  налог  бадж,  они  
двинулись  дальше  и  вскоре  миновали  селение  те-
кинского рода Хар колена Бег. 10 июня рано утром 
караван выступил  из  урочища Гоша-депе,  пересек  
на  своем  пути  мост,  уплатив  по  1  муры  (5  коп.)   
за  вьюк.  Правее  дороги,  в  расстоянии  2  ташей,  
виднелась  гробница  Султана  Санджара-Мази   
и  развалины крепостей  Байрам-Али-хан  и  Чегиль-
Бурч.  Проехали  Мунан-депе,  Чульлук  тепе,  раз-
валины  Кишман.  Рядом  с  Кишманом  находится  
два  холма  и  громадное  возвышенное  место  с  раз-
валинами.  По  рассказам  туркмен,  это  был  старый  
город,  а  постройка  и  минарет  были  Караул-хане,   
т. е. караульным домом. От холма Мунан до Киш-
мана  попадались  пахотные  поля  текинского  рода  
Арык колена Векиль (правильно будет: ковум Арык 
рода Ак-Гонур колена Бег. — С. А.) [4, с. 15–18].

Далее следовали с осторожностью, так как здесь 
часто действовали галтаманы. Три конвоира ехали 
спереди и по трое с каждой стороны дороги. В ши-
рокой  котловине  расположились  колодцы  Сайраб.  
Здешние колодцы были обшиты саксаулом. Форма 
колодцев  конусообразная.  Отверстие  в  диаметре  
менее  одного  аршина  (0,71  м.  —  С.  А.).  Человек  
мог  свободно  спуститься  вниз,  упираясь  руками   
и ногами в противоположные бока колодца. Глуби-
на  до  воды  4  кулача  (1  кулач  = 1,70  м.  — С.  А.),  
а  слой  воды  достигал  1  кулача.  Воды  в  колодце  
оказалось  достаточно,  чтобы  напоить  караван,  со-
стоящий из 100 верблюдов, 50 лошадей и 30 ослов. 
Нужно учесть,  что находящийся на стоянке ранее 
бухарский  караван  уже  успел  напоить  своих  жи-
вотных. После водопоя животных уровень в колод-
це упал, но наполнился до прежнего уровня через 
6 часов. Вода была солоноватой, но пригодной для 
животных. Люди при караване пользовались водой 
из бурдюков, наполненных в Мерве. Каждый имел 
запас кислого молока – гатыка, из которого гото-
вили напиток айран. Согласно непреложному пра-
вилу, по приходе одного каравана на колодец дру-
гой, находящийся там ранее, должен был выступить  
с  колодца.  Этому  правилу  и  последовал  шедший  
впереди бухарский караван [4, с. 15–19].

12 июня прибыли в Шоррук. Никаких указате-
лей  не  было,  что  объяснялось  желанием  караван-
башей  укрыть  дорогу  от  разбойников.  Далее  путь  
держали  по  Полярной звезде  — Демир-газык,  что  
означало  Железный прикол.  По  мнению туркмен,  
Полярная звезда при отправлении в Дейнау и Чар-
джоу должна находиться над левым плечом, а при 
отправлении в Хиву — прямо перед лицом [4, с. 21].

В 11 часов ночи приехали на ночлег к колодцу 
Адиль с пресной водой. Он был выкопан мервски-
ми караван-башами двумя годами ранее,  когда ча-
стые  нападения  на  караваны  заставили  мервских  
караван-башей  выбрать  самую  западную  и  менее  
опасную дорогу.  Четыре  года  тому  назад  колодцы 
Сайраб  были  реставрированы  на  деньги,  собран-
ные  мервским  караван-баши  Аллак-Назар-ханом   
[4, с. 22].

14 июня на пути появились две небольшие горки, 
называемые  Дагджик.  Дорогу  показывал  караван-

баши Кёмек-бай (колено Бег. — С. А.). Ориентиро-
вались по барханам, имеющим форму подковы, об-
ращенной своим отверстием к северу [4, с. 23–24]. 

Наконец  достигли  Дейнау,  в  переводе  «Новая  
деревня». Село это располагалось в 44 км к западу  
от г. Чарджоу. Здесь по совету Туши-Батыра, ехав-
шего из Мерва в Бухару по торговым делам мервско-
го хозяина караван-баши Аман-Кёра, остановились 
у туркмена рода Арабачи Мамет-Нияза Чоре-Агасы. 
В  последние  годы,  вследствие  беспорядков  в  Аф-
ганистане,  туркестанские  и  бухарские  паломники  
стали отправляться в Мекку через Мерв и Персию. 
Из Дейнау караваны отправлялись дальше в Бухару 
на  наемных  верблюдах.  Этих  животных  мервские  
караван-баши  нанимали  у  туркмен  рода  Арабачи,  
оставляя своих верблюдов в Дейнау в ожидании то-
варов из Бухары [4, с. 25]. 

Как  мы  видим,  мервских  торговцев  в  Бухару   
не пропускали, а торговые операции здесь соверша-
лись их подданными туркменами племени Арабачи. 
Идентичная  практика  существовала  и  на  террито-
рии Мерва. Купцы из Бухары и долины Амударьи 
ходили в Мерв исключительно в текинских карава-
нах,  во  главе  которых  стояли  текинские  караван-
баши и под конвоем мервских текинцев [12, с. 110]. 

Британский  миссионер  и  путешественник  
Г.  Лэнсделл,  посетивший  Центральную  Азию   
в  1882  г.,  писал,  что  впервые  услышал  о  поездке  
Назирова 20 сентября во время обеда у генерал-гу-
бернатора  в  Ташкенте.  Лэнсделл  поинтересовался  
возможностью своего проезда из Чарджоу в Мерв, 
но российские власти объяснили, что это было без-
умием и отметили, что не могли гарантировать ему 
безопасность  за  пределами  Чарджоу.  Другие  под-
робности  о  караване  Назирова  Лэнсделл  получил  
в Самарканде. Ему был зачитан фрагмент частного 
письма, который гласил, что Назиров благополучно 
прошел из Мешеда через Мерв в Бухару в местном 
костюме, зная здешний язык и обычаи. Он отпра-
вился с караваном вместе с туркменскими паломни-
ками,  возвращающимися из Мекки.  Эти спутники 
«не зная, что он русский офицер, с ним были откро-
венны».  Далее  Лэнсделл  подчеркивает,  что  коман-
дировка  Назирова,  а  также  последующие  поездки  
Алиханова и Лессара позволили русским военным 
детально ознакомиться с маршрутами, сходящими-
ся к Мерву из трех центров: Асхабада, Петро-Алек-
сандровска и Самарканда [8, р. 472, 482]. 

Результаты  исследования.  Сведения,  сообщен-
ные  поручиком  Назировым,  весьма  важны,  так  
как  по  ним  была  составлена  маршрутная  съем-
ка от Мешхеда через Серахс и Мерв до Чарджоу,  
а  распросная  карта  мервского  оазиса  была  позже  
представлена  на  выставке  топографических  работ  
в  Петербурге  [5,  с.  466].  Подробности,  изложен-
ные  Назировым,  намного  облегчили  дальнейшее  
продвижение  российских  войск  в  Мерв,  а  также  
обозначили  перспективные  направления  торгово-
экономических  связей  всего  региона  в  целом.  То-
пографические  наработки  Назирова  впоследствии  
были продолжены М. Алихановым и П.  М. Лесса-
ром. Эти поездки позволили русским военным де-
тально  ознакомиться  с  маршрутами,  сходящимися   
к Мерву из трех центров: Асхабада, Петро-Алексан-
дровска и Самарканда [8, р. 482].

«Маршрутное описание пути» изобилует много-
численными деталями этнографического и топони-
мического  характера.  В  отчете  детально  описаны  
все переходы, указаны мосты и колодцы. Представ-
лен ряд действующих лиц туркменского общества, 
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как ранее известных в истории, так и вообще еще 
незнакомых историкам. Подобный сбор данных по-
могает  реанимировать  сложную  историческую  ат-
мосферу того времени. 

Результаты данного исследования помогут лучше 
понять стратегическое направление внешней поли-
тики Российского государства XIX в., а также обо-
значить методы и приемы сотрудников имперской 
внешней разведки. Алгоритм действий работников 
разведывательных служб,  имеющих определенный 
надел в кавказских делах, теперь обогащался мате-
риалами центрально-азиатского региона. Накоплен-
ный опыт  помогал  руководству  внешней разведки  
лучше  понимать  специфику  работы  в  условиях  
Центральной Азии, а значит, с успехом реализовы-
вать поставленные перед ними задачи.  
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MERV THROUGH THE EYES 
OF NAZIROV LIEUTENANT 
The  article  attempts  to  cover  the  trip  of  Lieutenant  Nazirov  to  Merv  in  1882.   
The result of the 2nd Akhal-Teke expedition was the seizure of the territory of Ahal. 
Neighboring Merv remained independent. To collect the necessary material, a study 
expedition is organized under the leadership of Nazirov. This trip, unfortunately, 
was not reflected in the scientific literature, and therefore we have decided to fill 
this gap. The collection of data from various sources has helped to outline both 
the expedition itself and to revive the complex historical atmosphere of that time.
Data about this expedition are very scarce. The report of Lieutenant Nazirov, 
«Routing Description of the Path», is of particular interest. A good addition is 
the article «Our Travelers in Merv», published in the weekly magazine «World 
Illustration» for 1883, as well as Nazirov’s report «Report on Lieutenant Nazirov’s 
trip to Merv in 1882».
The purpose of our research is a detailed analysis of the available source base for 
this issue. We have tried to compensate for the limited material with extracts from 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
КАК СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В РОССИИ КОНЦА ХХ ВЕКА
Статья посвящена изучению отдельных аспектов организации и осуществле-
ния профилактической работы специальных учебно-воспитательных учреж-
дений с детьми, подростками и юношами, имевшими отклонения в поведении. 
Проведенное исследование позволило объективно показать картину модер-
низации системы специального образования и воспитания в 90-е годы ХХ века. 
Полученные автором результаты характеризуют на общегосударственном 
уровне место и роль специальных учебно-воспитательных учреждений в си-
стеме субъектов профилактики поведенческих девиаций несовершеннолет-
них, а также процесс развития их деятельности в сложной социально-эконо-
мической обстановке, обусловленной переходом государства к рыночным 
отношениям.

Ключевые слова: Российская Федерация, Федеральная программа «Дети Рос-
сии», специальные учебно-воспитательные учреждения, несовершеннолетние, 
девиантное поведение, профилактика.

Введение. В настоящее время одной из задач, ре-
шаемых на плановой основе высшими органами го-
сударственной власти РФ,  является  совершенство-
вание  механизмов  профилактики  безнадзорности  
и  правонарушений  несовершеннолетних,  противо-
действие криминализации подростково-юношеской 
среды [1]. Приоритетной целью деятельности заин-
тересованных  субъектов  в  данной  сфере  является  
обеспечение  соответствующих  условий  для  социа-
лизации  и  ресоциализации  подростков  и  юношей,  
их саморазвития, воспитания на базе социокультур-
ных,  духовных,  нравственных  ценностей,  правил  
и  норм,  традиционных  для  российского  общества,  
формирования у них уважения к закону [2]. Все это 
предопределяет актуальность разноформатного ис-
следования исторического опыта деятельности раз-
личных субъектов, задействовавшихся в снижении 
противоправного  потенциала  молодого  поколения   
и  последующего  использования  полученных  науч-
ных результатов  в  современной социально-педаго-
гической и правоохранительной практике.

Целью  исследования,  выполненного  в  рамках  
настоящей  научной  работы,  стало  изучение  роли   
отечественных  специальных  учебно-воспитатель-
ных  учреждений  открытого  и  закрытого  типа   
в  профилактике  девиантного  поведения  несовер-
шеннолетних, эволюции содержания учебно-воспи-
тательного процесса в условиях становления новой 
российской государственности, а также организаци-
онно-правового обеспечения развития специального  
образования. 

Источниковая  база  исследования  включает  как  
опубликованные  материалы  в  виде  ряда  печатных  
изданий, так и материалы, находящиеся на архив-
ном  хранении.  Характеризуя  источники,  привле-
ченные  к  исследованию,  следует  выделить  среди  
них  официальные  документы,  которые  содержат  
важную  информацию  по  рассматриваемой  теме,  
позволяющую проследить развитие системы специ-
ального образования и воспитания в РФ.

Исследование  проведено  исходя  из  принципов  
объективности  и  историзма  с  применением  мето-
да  причинно-следственного  анализа,  метода  ситуа-
ционного анализа,  историко-генетического метода,  
хронологического метода.

Следует отметить, что тема настоящей статьи не 
подвергалась  ранее  полноценному  исследованию   
в  прямой  постановке  с  использованием  методиче-
ского и методологического инструментария истори-
ческой науки. Результаты анализа массива научной 
литературы  показали  наличие  единичных  работ  
ученых-юристов: М. В. Бутова [3], И. С. Кара [4, 5], 
С. В. Кара [5], Н. Ю. Скрипченко [6], ученых-педа-
гогов: М. Г. Беленький [7], С. В. Гарник [8], которые 
имеют отношение к изучаемой проблеме.  Истори-
ография по теме статьи отсутствует. Все это моти-
вировало автора на подготовку данной работы.

Основная  часть.  После  ликвидации  СССР   
и образования РФ система специального образова-
ния и воспитания несовершеннолетних с  девиант-
ным  поведением  продолжила  свое  существование   
в сложной социально-экономической обстановке.
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В  условиях  перехода  к  рыночной  экономике  
происходило  интенсивное  снижение  уровня  и  ка-
чества жизни большей части населения. В 1992 году 
существенно обострилась продовольственная ситу-
ация. Огромный рост цен на продовольственные то-
вары вынуждал среднестатистическую российскую 
семью расходовать на покупку продуктов питания 
более половины ежемесячного дохода [9]. 

Высокими темпами шло  материальное  расслое-
ние общества. В конце 1992 года доходы 10 % наи-
более  обеспеченной  его  части  в  восемь  раз  пре-
вышали  доходы  10  %  наименее  обеспеченной  его   
части [10].

Безработица  и  несвоевременная  выплата  за-
работной  платы  порождали  высокую  социальную  
напряженность.  Зачастую  семьям  безработных  
приходилось сталкиваться с ситуацией, когда един-
ственным  средством  дохода  становились  выплачи-
вавшиеся им пособия на детей [11].

Все это сопровождалось значительным обостре-
нием  криминальной  ситуации  в  подростково-юно-
шеской среде. Руководство МВД России констати-
ровало  резкое  возрастание  уровня  преступности  
несовершеннолетних практически во всех регионах 
страны [12].

К  концу  рассматриваемого  исторического  пе-
риода  социально-экономическая  ситуация  не  пре-
терпела  кардинальных  изменений.  Так,  уровень  
реальных денежных доходов населения по сравне-
нию с  1991  годом  снизился  на  40  %.  Число  граж-
дан, имевших доходы ниже прожиточного миниму-
ма,  составляло  около  четверти  населения  страны  
[13].  Количество  преступлений,  совершенных  ли-
цами,  не  достигшими  совершеннолетнего  возрас-
та,  увеличилось с 159,5 тысячи — в 1991 году [14]   
до 208,3 тысячи — в 1999 году [15].

В условиях новой социально-экономической по-
вседневности функция организации системы рабо-
ты  с  детьми,  подростками  и  юношами,  имевшими  
различные  формы  отклонений  в  поведении,  была  
возложена Правительством РФ на Минобразования 
России [16].

Правовой  основой  для  создания  и  функцио-
нирования  специальных  учебно-воспитательных  
учреждений  стал  Закон  РФ  от  10  июля  1992  года   
№ 3266-I «Об образовании» [17]. Их основные обя-
занности и права определялись Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 февраля 1977 года 
№  5266-IX  [18]  (прекратил  действие  на  террито-
рии РФ с 28 июня 1999 года), приказом Минпроса 
РСФСР от 2 апреля 1979 года № 102 «Об утвержде-
нии Положения о специальной общеобразователь-
ной школе для  детей и  подростков,  нуждающихся  
в  особых  условиях  воспитания»  (утратил  силу   
с  6  мая  1995  года),  приказом  Госпрофобра  СССР  
от 21 января 1983 года № 20 «Об утверждении По-
ложения о специальном профессионально-техниче-
ском  училище»  (применение  прекращено  с  6  мая  
1995 года). 

Контроль за пребыванием подростков и юношей 
в этих учреждениях, а также за воспитательной ра-
ботой с ними осуществляли комиссии по делам не-
совершеннолетних.

Вышеназванные нормативные документы пред-
усматривали  создание  специальных  учебно-вос-
питательных  учреждений  в  виде  специальных  
общеобразовательных  школ  и  специальных  про-
фессионально-технических  училищ,  которые  осу-
ществляли  обучение  и  профессиональную  под-
готовку  несовершеннолетних,  проводили  работу   

по их профессиональной ориентации, реализовыва-
ли соответствующие мероприятия по перевоспита-
нию и исправлению подростков-правонарушителей, 
способствовали  их  нравственному  и  физическому  
развитию,  правовому  и  эстетическому,  трудовому  
воспитанию.

Специальные  школы комплектовались  подрост-
ками-правонарушителями  в  возрасте  11–14  лет   
и обучались до достижения 15 лет (в отдельных слу-
чаях до 16 лет). Контингент обучавшихся в профес-
сионально-технических  училищах  формировался   
за счет правонарушителей в возрасте от 14–17 лет, 
которые  пребывали  в  данных  учреждениях  до  до-
стижения 18 лет.

Предусматривалось  содержание несовершенно-
летних  в  специальных  учебно-воспитательных  уч-
реждениях  до  полного  исправления,  но  не  свыше  
трех лет. Вместе с тем воспитанники специальных 
учебно-воспитательных  учреждений  могли  оста-
ваться в них и свыше трех лет для завершения об-
учения в соответствующем учебном году.

Подростки  и  юноши,  после  завершения  обу-
чения  в  специальных  школах,  передавались  роди-
телям,  опекунам  (попечителям),  а  при  отсутствии  
попечения  (опеки)  передавались  для  дальнейшего  
образования в учебно-воспитательные учреждения 
общего типа.

Выпускники  специальных  профессионально-
технических училищ прибывали по месту постоян-
ного  проживания,  где  им  представлялись  рабочие  
места на предприятиях и организациях в различных 
отраслях народного хозяйства.

Воспитательно-профилактическая работа с  под-
ростково-юношеским  контингентом  правонаруши-
телей  в  специальных  школах  и  специальных  про-
фессионально-технических  училищах  строилась   
на основе:

1)  системного подхода к  организации учебного 
процесса,  производственного  обучения,  воспита-
тельных и досуговых мероприятий в  соответствии 
с распорядком дня;

2) повышенной ответственности воспитанников 
за свое поведение, регламентировавшейся соответ-
ствующими нормативными правовыми актами;

3)  контрольно-наблюдательных  мероприятий   
за  воспитанниками,  осуществлявшихся  в  установ-
ленном порядке на постоянной основе;

4)  запрета  свободного  выхода  воспитанников   
с территории специальных учебно-воспитательных 
учреждений.

Значимыми  составляющими  процесса  воспита-
ния  подростково-юношеского  контингента  в  спе-
циальных  школах  и  специальных  профессиональ-
но-технических  училищах  являлась  внеклассная  
работа,  а  также  участие  их  в  работе  различных  
общественных структур.

В феврале 1994 года в российском общественно-
педагогическом  журнале  «Народное  образование»  
была опубликована информация о  положительном 
опыте  работы  Экспериментального  комплекса  со-
циальной помощи детям и подросткам, созданного 
на  базе  Московской  специальной  школы  для  де-
тей, нуждающихся в особых условиях воспитания.  
В основу деятельности данного образовательного уч-
реждения впервые в Российской Федерации был по-
ложен отказ от репрессивной педагогики и переход 
к  педагогике  сотрудничества.  Экспериментальный  
комплекс  социальной  помощи  несовершеннолет-
ним  обеспечивал  реадаптацию социально  дезадап-
тированных подростков и юношей, а также оказа-
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ние  помощи  несовершеннолетним,  находящимся   
в трудной жизненной ситуации. Уникальность это-
го образовательного учреждения определялась тем, 
что в его состав одновременно входили следующие 
подразделения:  центр  социально-психологической  
помощи,  центр  постинтернатной  адаптации  вос-
питанников детских домов, центр внешкольной ра-
боты,  санаторно-лесная  школа,  профессиональная  
школа.  Это  позволяло  реализовывать  на  практике  
принципы  всестороннего  подхода  к  развитию  ре-
бенка. Генеральный директор Экспериментального 
комплекса  социальной  помощи  несовершеннолет-
ним  Н.  Р.  Сидоров  считал  главной  задачей  своей  
работы помощь детям при вхождении во взрослую 
жизнь, то есть помощь в их социализации [19].

25 апреля 1995 года Правительство РФ утвердило 
Типовое положение о специальном учебно-воспита-
тельном учреждении для детей и подростков с деви-
антным поведением. Этот документ распространял 
свое действие на следующие виды учреждений от-
крытого и закрытого типа: специальные общеобра-
зовательные школы,  профессиональные и профес-
сионально-технические  училища,  коррекционные  
общеобразовательные  школы  и  профессионально-
технические училища для детей и подростков с от-
клонениями  в  развитии  (задержкой  психического  
развития и легкими формами умственной отстало-
сти),  совершивших  общественно  опасные  деяния.  
Специальные  учебно-воспитательные  учреждения  
открытого  типа  осуществляли  работу  с  несовер-
шеннолетними, склонными к совершению противо-
правных  деяний,  прекратившими  обучение  в  об-
разовательных  учреждениях,  ставшими  объектами  
психологического насилия, имевшими затруднения 
во взаимоотношениях с  родителями.  Специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 
проводили  работу  с  несовершеннолетними,  уча-
ствовавшими  в  совершении  уголовно  наказуемых  
деяний,  которым  были  необходимы  особые  усло-
вия прохождения обучения и воспитания, а также 
специализированный педагогический подход. Такие 
условия в специальных учебно-воспитательных уч-
реждениях  обеспечивались  совокупностью  следу-
ющих  основных  элементов:  охраной  территории,  
временной  изоляцией  несовершеннолетних,  кон-
трольно-наблюдательными  мероприятиями  в  кру-
глосуточном  режиме,  соответствующим  уровнем  
безопасности  воспитанников,  проведением  необ-
ходимых  досмотровых  мероприятий.  Пребывание  
несовершеннолетних  в  специальных  учебно-вос-
питательных учреждениях для детей и подростков  
с  девиантным  поведением  открытого  и  закрытого  
типов осуществлялось с учетом пола, возраста, ин-
дивидуальных особенностей воспитанников, их пси-
хо-физиологического состояния. В коррекционных 
специальных  учебно-воспитательных  учреждениях  
несовершеннолетние  обеспечивались  соответству-
ющей  психолого-педагогической  и  медицинской  
помощью, направленной на устранение имевшихся 
отклонений в  поведении и проходили социальную 
реабилитацию.  Допускалось  создание  только  кор-
рекционных учреждений закрытого типа [20].

Типовое положение о специальном учебно-вос-
питательном  учреждении  для  детей  и  подростков   
с девиантным поведением стало значимым элемен-
том  развития  правового  регулирования  системы  
специального  образования  и  воспитания.  Вместе   
с тем количество специальных учебно-воспитатель-
ных учреждений было недостаточным. Так, резуль-
таты анализа, проведенного МВД России в 1995 го- 

ду,  показали,  что в 37 субъектах РФ не были соз-
даны  специальные  учебно-воспитательные  учреж-
дения  для  работы  с  несовершеннолетними,  имев-
шими различные девиации в поведении. При этом 
безнадзорные  дети,  подростки  и  юноши  являлись  
криминально  активной  частью  населения  страны.  
На соответствующих учетах в милиции состояло бо-
лее  100  тысяч несовершеннолетних,  принимавших 
участие в совершении уголовно наказуемых деяний 
(убийств, разбоев, грабежей, изнасилований и дру-
гих) до достижения возраста, с которого предусма-
тривалась юридическая ответственность [21].

8  апреля  1997  года  коллегия  Минобразования  
России  обсудила  отдельные  проблемы,  имевшие  
место  в  работе  специальных  учебно-воспитатель-
ных  учреждений.  Участники  коллегии  отметили  
повышенное  значение  роли  данных  учреждений   
в  осуществлении психологической  и  медико-соци-
альной  реабилитации  детей,  подростков,  юношей,  
являвшихся их воспитанниками и имевших устой-
чивые девиации в поведении. Особенно актуальной 
такая работа становилась в условиях продолжавше-
гося роста противоправной активности подростко-
во-юношеского  контингента  практически  на  всей  
территории  страны.  При  этом  в  РФ  ощущалась  
острая  нехватка  специальных  учебно-воспитатель-
ных учреждений. Было создано и функционировало 
в  установленном  порядке  не  более  8  %  таких  уч-
реждений от требуемого количества.  В этой связи 
значительное число дезадаптированных детей, под-
ростков,  юношей  не  получало  необходимую  кор-
рекционно-педагогическую помощь [22].

17 июня 1997 года Генеральная прокуратура РФ 
направила  Президенту  РФ  Б.  Н.  Ельцину  письмо,  
в  котором  проинформировала  о  недостатках,  упу-
щениях  и  просчетах,  имевших  место  в  системной  
деятельности  по  профилактике  правонарушений  
несовершеннолетних. В частности, в этом докумен-
те  было  отмечено,  что  ежегодно  120  тысяч  детей,  
подростков  и  юношей  принимали  участие  в  со-
вершении  противоправных  деяний  до  достижения  
возрастных  показателей,  предусматривавших  на-
ступление  уголовной ответственности.  Около  двух  
третей из  них подлежали помещению в специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа. При этом в РФ действовало только 48 таких 
учреждений, в которых имелось 8 тысяч мест. Не-
достаточное количество данных учреждений влекло 
безнаказанность  детей,  подростков,  юношей,  со-
вершивших  общественно  опасные  деяния  на  ран-
ней стадии формирования их личности,  что почти 
неизбежно вело к совершению повторных эпизодов 
противоправной активности. Внимание Б. Н. Ельци-
на было обращено на то, что нормативная база дея-
тельности специальных учебно-воспитательных уч-
реждений морально устарела и не соответствовала 
требованиям времени. Основные документы, регла-
ментировавшие их работу, действовали в той степе-
ни,  в  которой не противоречили законодательству 
РФ, что предоставляло возможность заинтересован-
ным структурам, задействованным в профилактике 
противоправного  поведения  несовершеннолетних,  
применять его в практической деятельности фраг-
ментарно, по собственному усмотрению [23].

Количество  мест  в  специальных  учебно-вос-
питательных  учреждениях  закрытого  типа  состав-
ляло  не  более  10  %  от  необходимого  показателя.   
В 50 субъектах РФ такие учреждения не были соз-
даны. В 1997 году в специальные общеобразователь-
ные школы и специальные профессиональные учи-
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лища закрытого типа подлежало направлению около  
9  тысяч  детей,  подростков  и  юношей,  но,  вслед-
ствие  недостаточного  количества  мест  в  них,  были  
помещены  только  2,3  тысячи  несовершеннолетних.   
По  причине  низкого  уровня  финансового  обеспе-
чения,  а также ненадлежащей организации работы 
в ряде субъектов РФ система специальных учебно-
воспитательных учреждений формировалась крайне 
низкими  темпами.  В  1997  году  планировалось  вве-
сти  в  эксплуатацию  специальные  учебно-воспита-
тельные учреждения закрытого типа в  Нижегород-
ской области,  Пермской области,  Томской области,  
Сахалинской области,  но низкие объемы финанси-
рования не позволили завершить плановые работы  
в  установленный  срок.  Все  это  приводило  к  тому,  
что  несовершеннолетние  направлялись  в  специаль-
ные  учебно-воспитательные  учреждения  закрытого  
типа,  находившиеся  на  значительном  удалении  от  
их  места  жительства.  Так,  в  Куртамышское  специ-
альное профессиональное училище для несовершен-
нолетних женского пола, дислоцировавшееся в Кур-
ганской  области  в  1995–1997  годах,  направлялись  
дети, подростки и юноши более чем из 30 субъектов 
РФ,  в  том  числе  из  Архангельской  области,  Мур-
манской области,  Приморского  края,  Хабаровского  
края. На территории Дальнего Востока и Восточной 
Сибири функционировало только одно специальное 
профессиональное училище закрытого типа для не-
совершеннолетних  женского  пола,  а  специальные  
профессиональные  училища  закрытого  типа  для  
несовершеннолетних мужского пола  вообще отсут-
ствовали.  Несовершеннолетние,  подлежавшие  на-
правлению  в  специальные  учебно-воспитательные  
учреждения  закрытого  типа,  из-за  отсутствия  мест  
ожидали соответствующие путевки по 4–6 месяцев, 
а иногда и более длительно. В течение этого време-
ни многие из них совершали повторные преступле- 
ния [24].

В  целях  обеспечения  развития  системы  спе-
циальных  учебно-воспитательных  учреждений   
на  общегосударственном  уровне  в  установленном  
порядке  были  разработаны соответствующие  ком-
плексные  мероприятия  для  реализации  с  позиций  
программно-целевого планирования. Так, в первом 
полугодии 1998 года в ходе выполнения Федераль-
ной  целевой  программы  «Профилактика  безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» 
было  освоено  6,8  миллиона  рублей,  направленных  
из  федерального  бюджета.  В  результате  семь  спе-
циальных  учебно-воспитательных  учреждений   
в шести субъектах РФ были надлежащим образом 
обеспечены  автотранспортом,  сельхозмашинами,  
необходимой  оргтехникой,  персональными  ком-
пьютерами,  бытовой  техникой,  медицинским  обо-
рудованием [25].

В  1998  году  в  рамках  реализации мероприятий 
Федеральной программы «Дети России» была про-
ведена соответствующая работа по улучшению ма-
териально-технического оснащения 40 специальных 
учебно-воспитательных учреждений, дислоцировав-
шихся в 37 субъектах РФ [26].

Важнейшим  событием,  способствовавшим  пол-
ноценному  юридическому  оформлению  правового  
статуса  специальных  учебно-воспитательных  уч-
реждений как субъекта профилактики девиантного 
поведения  несовершеннолетних,  стало  вступление  
в силу Федерального закона от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» [27].  В соответствии с ним были определены 

следующие виды специальных учебно-воспитатель-
ных учреждений:

1)  специальные  общеобразовательные  школы   
и специальные профессиональные училища откры-
того типа (осуществляли профилактику девиантно-
го поведения детей, подростков, юношей в возрасте 
от 8–17 лет);

2)  специальные  общеобразовательные  школы   
и специальные профессиональные училища закры-
того типа (осуществляли профилактику девиантно-
го поведения детей, подростков, юношей в возрасте 
от 11–17 лет);

3) иные разновидности образовательных учреж-
дений открытого типа для детей, подростков, юно-
шей,  для  которых были  необходимы особые  усло-
вия воспитания;

4)  специальные (коррекционные) образователь-
ные учреждения закрытого типа.

Кроме того, данный нормативный правовой акт 
закрепил полномочия администрации специальных 
учебно-воспитательных учреждений, категории по-
мещавшихся  в  них  детей,  подростков  и  юношей   
и основания для содержания в таких учреждениях.

Обязанности по развитию системы специальных 
учебно-воспитательных учреждений были возложе-
ны на органы управления образованием.

Выводы. Проведенное  исследование  позволяет  
аргументированно утверждать следующее.

1. В России конца ХХ века специальные учебно-
воспитательные учреждения, наряду с комиссиями 
по делам несовершеннолетних, с милицией, проку-
ратурой и другими заинтересованными структура-
ми являлись одним из основных субъектов профи-
лактики девиантного поведения детей, подростков, 
юношей.

2.  Деятельность  специальных  учебно-воспита-
тельных учреждений по профилактике девиантного 
поведения несовершеннолетних в рассматриваемый 
период  претерпела  сущностно-содержательную  
трансформацию, вызванную, прежде всего, утратой 
силы находившихся в ее основе нормативных доку-
ментов органов СССР и заменой их соответствовав-
шими требованиям времени законами и подзакон-
ными нормативными правовыми актами РФ. Целью 
происходивших  изменений  являлось  внедрение   
в  практику деятельности специальных учебно-вос-
питательных  учреждений  педагогики  сотрудниче-
ства,  основополагающими началами которой  явля-
лись гуманизм и творческий подход к обеспечению 
развития личности обучавшихся.

Следует  отметить,  что  трансформационные  
процессы  в  деятельности  учебно-воспитательных  
учреждений  имели  затяжной  характер,  посколь-
ку  основывались  на  нормативно-правовой  базе,   
а  ее  обновление  шло  достаточно  медленно  и  бес-
системно.

3.  Проблемы  модернизации  нормативной  базы   
и  расширения  сети  специальных  учебно-воспита-
тельных учреждений в рассматриваемый период на-
ходились в поле зрения соответствующих должност-
ных  лиц  высших  органов  государственной  власти  
РФ,  но  обеспечить  их  решение  должным  образом   
не позволяли недостатки в организации, координа-
ции и финансировании соответствующих работ. 

4.  Федеральный  закон  от  24  июня  1999  года   
№  120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних»  является  основополагающим  документом,  
который впервые на законодательном уровне пол-
ноценно  определил  правовой  статус  специальных  
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учебно-воспитательных  учреждений  как  субъекта  
профилактики девиантного поведения несовершен-
нолетних и стал основой для дальнейшего развития 
и совершенствования их работы в данном направ-
лении.
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Омский государственный 
технический университет, 

г. Омск

ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА 
СТЕПНОГО КРАЯ 
Г. А. КОЛПАКОВСКОГО 
ЗА 1882–1883 гг.: 
К АНАЛИЗУ ВИДЕНИЯ 
ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В статье анализируется содержание первого отчета генерал-губернатора 
Степного края Г. А. Колпаковского за 1882–1883 гг. Теоретической основой 
исследования стало комбинированное сочетание институционального и антро-
пологического подходов с проблемно-хронологическим методом. Это позво-
лило, учитывая авторство источника, выделить и подробно охарактеризовать 
ключевые проблемы в реализации региональной политики, получившие отра-
жение в документе, и возможные пути их решения. Акцентируется внимание 
на том, что информация, представленная в отчете, стала на практике про-
граммой развития Степного края в последующие годы.

Ключевые слова: Российская империя, генерал-губернаторство, Степной край, 
генерал-губернаторы, Г. А. Колпаковский, фронтир, местное управление.

Введение. Губернаторские  и  генерал-губерна-
торские  всеподданнейшие  отчеты,  как  историче-
ские источники в силу своей содержательной спец-
ифики, имеют существенное значение для изучения 
административного управления и социально-эконо-
мического развития регионов Российской империи. 
История их создания и информационные возмож-
ности представлены в исследованиях [1–9]. За те-
кущие 30 лет возросло внимание ученых к деятель-
ности  высшей  администрации  восточной  окраины  
Российской  империи  конца  XIX–начала  XX  вв.,  
региональным  особенностям  в  сфере  управления,  
социально-экономического  и  культурного  разви-
тия. Среди изучаемых вопросов особое место при-
надлежит  политике  правительства  по  отношению   
к  периферии  Российской  империи  и  постепенной  
ее интеграции в общеимперское пространство [10–
15]. Данная проблематика весьма актуальна как для 
историко-теоретических  моментов,  так  и  текущей  
практики  регионального  управления,  переосмыс-
ления  опыта  прошлых  эпох,  учет  которого  может  
быть  востребован  для  координирования  ситуации   
в современной административной системе.

Цель  нашей  работы  —  проанализировать  со-
держание  первого  генерал-губернаторского  отчета   
Г.  А.  Колпаковского,  последовавшего  после  обра-
зования Степного генерал-губернаторства — реги-
она,  охватившего  обширные  просторы  Азиатской   
России.

Основная часть. Согласно указу от 18 мая 1882 г.  
Западно-Сибирское генерал-губернаторство упразд-
нялось  и была учреждена должность  Степного ге-
нерал-губернатора  с  местом пребывания  в  Омске.   
В состав нового генерал-губернаторства вошли Ак-
молинская, Семипалатинская и Семиреченская об-

ласти [16, л. 1–1 об.]. Этому событию предшество-
вали  продолжительные  дебаты,  начавшиеся  еще   
в  1860-е  гг.  С  учреждением  генерал-губернатор-
ства  дискуссии  о  необходимости  данной  админи-
стративной  единицы  не  прекратились,  напротив,  
практически  сразу  прозвучала  позиция  об  отсут-
ствии реальной необходимости  в  генерал-губерна-
торской власти на этой территории. Летом 1882 г.  
«для  окончательного  распределения  порядка  дел  
и  разъяснения  порядка  упразднения»  в  Омск был 
командирован  чиновник  МВД  тайный  советник   
Ф. К. Гирс [16, л. 7 об.]. Уже на тот момент он от-
мечал,  что области,  вошедшие в новое генерал-гу-
бернаторство, находятся в совершенно разных ус-
ловиях.  Акмолинская  и  Семипалатинская  области,  
по мнению Ф. К. Гирса, были более развиты с точки 
зрения  административного  устройства,  состояния  
судебной  системы  и  колонизации.  В  дальнейшем  
вопрос о судьбе Степного генерал-губернаторства,  
в  том числе  и  о  его  упразднении,  поднимался  не-
однократно,  тем  не  менее  оно  просуществовало   
до событий Русской революции.

Первым  генерал-губернатором  Степного  края  
был назначен Герасим Алексеевич Колпаковский —  
участник военных походов, бывший военный губер-
натор Семипалатинской (1865–1867) и Семиречен-
ской  областей  (1867–1882).  Он  энергично  принял  
руководство новым регионом: «Вступив 4 сего июля 
в управление Высочайше вверенным мне Степным 
генерал-губернаторством,  я,  за  неимением  в  виду  
установленных штатов  моего  управления,  признал  
необходимым ныне же образовать временно путе-
вую  канцелярию»  [17].  Непосредственно  к  месту  
службы  в  Омск  главный  начальник  края  прибыл   
13  августа  1882  г.  [18],  а  канцелярия  была  окон-
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чательно  сформирована  и  начала  свою  работу   
с 21 августа 1882 г.

Г. А. Колпаковский считал, что для закрепления 
правового  статуса  региона  в  первую  очередь  не-
обходима  разработка  новых  положений  по  управ-
лению генерал-губернаторством. А для реализации 
этого  на  практике  важно  было  поближе  познако-
миться с бытом и условиями жизни местных жите-
лей [19, с. 2]. Именно с учетом особенностей обла-
стей, соотношения кочевого и оседлого населения, 
состояния  сельского  хозяйства,  промышленности,  
торговли, путей сообщения планировалось разраба-
тывать программу развития Степного края.

По  итогам  деятельности  за  1882–1883  гг.   
Г. А. Колпаковским был подготовлен всеподданней-
ший отчет, показавший двухлетние усилия и заботы 
по удовлетворению потребностей и нужд региона. 
В  состав  Степного  генерал-губернаторства  перво-
начально  входили  три  области  —  Акмолинская,  
Семипалатинская  и  Семиреченская,  все  они обла-
дали характерными чертами, такими как «большое 
численное преобладание кочевого киргизского на-
селения  над  русскою  народностью»,  незначитель-
ным в сравнении с территорией количеством жите-
лей и редким числом оседлых поселений [20, c. 3].  
В  то  же  время  имели  место  особенности,  связан-
ные  с  управлением,  налоговой  сферой,  развити-
ем  сельского  хозяйства  и  т.п.  В  этой  связи  одной   
из первоочередных задач стала разработка проекта, 
направленного  на  установление  административно-
го единообразия, а также создание новой системы 
организации суда,  землепользования,  колонизации 
и  т.п.  Именно  эти  злободневные  вопросы  получи-
ли наиболее полное рассмотрение в анализируемом 
документе.

Правовое  положение  Степного  генерал-губер-
наторства не было должным образом согласовано.  
По этой причине главный начальник края в своем 
первом всеподданнейшем отчете обратил внимание 
на проблемы административного характера. В част-
ности, управление Семиреченской областью, ранее 
входившей в состав Туркестанского генерал-губер-
наторства,  осуществлялось  на  основе  Временного  
положения  1867  г.,  а  Акмолинской  и  Семипала-
тинской  областями — по  Временному  положению 
1868 г. После включения данных территорий в со-
став Степного генерал-губернаторства необходимо 
было привести все к единообразию, чтобы добить-
ся «единства действий администрации» [20,  с.  54].   
В связи с этим Г. А. Колпаковским была учреждена 
комиссия  из  представителей  разных  ведомств  для  
пересмотра  положений  1867  г.  и  1868  г.  и  подго-
товки  проекта  нового  положения.  В  последующие  
годы  генерал-губернатор  сам  принимал  активное  
участие в его разработке, и хотя оно было утверж-
дено только в 1891 г., а вступило в силу еще через 
два года,  позиция Г.  А.  Колпаковского по тем или 
иным направлениям прослеживается уже в первом 
всеподданнейшем отчете. Отдельно он остановился 
на реформе судебной системы, в частности указал 
на важность применения в Степном крае судебной 
реформы 1864 г. без каких-либо переходных форм.

Ряд  изменений  Г.  А.  Колпаковский  предла-
гал  внести  в  структуру  уездного  управления.  Так,   
по  действующим  положениям  1867  г.  и  1868  г.   
в  Семиреченской  области  замещение  должно-
стей  уездных  начальников  должно  было  происхо-
дить исключительно из военных, а в Акмолинской  
и  Семипалатинской  областях  —  из  гражданских  
чиновников. От этих должностных лиц кроме зна-

ния  законов  требовался  административный  опыт.  
Поэтому  в  проекте  нового  положения  было  пред-
усмотрено  назначение  на  должность  уездного  на-
чальника  как  из  военных,  так  и  из  гражданских  
лиц  [20,  с.  57].  Также  генерал-губернатор  отме-
тил,  что  в  ходе  ревизий  уездных  управлений  он  
стал  свидетелем  серьезных  недоработок,  а  имен-
но:  слабый  надзор  за  местным  управлением  каза-
чьих  станиц,  киргизских  волостей;  рост  формаль-
ной переписки по жалобам и претензиям жителей  
на  выборных  должностных  лиц.  Для  урегулирова-
ния  вопроса  Г.  А.  Колпаковским  в  циркулярных  
предписаниях  уездным  начальникам  были  разъяс-
нены их обязанности по фактическому наблюдению  
за  народным  самоуправлением  и  интересами  жи-
телей.  Для  повышения  эффективности  своей  дея-
тельности должностным лицам следовало выезжать  
в  уезды,  а  не  заниматься  бессмысленной  перепи-
ской,  часто не позволяющей разрешить существу-
ющие проблемы.

Довольно  много  места  в  отчете  за  1882– 
1883  гг.  отведено характеристике населения Степ-
ного  края  и  перспективе  увеличения  количества  
русских оседлых поселений [20, с. 6–14]. Кочевое 
население  региона  было  представлено  киргизами  
и  родственными  им  кара-киргизами,  а  оседлое  —  
казаками, горожанами и крестьянами. Кроме того, 
существовало  численное  превосходство  кочевого  
населения над оседлым более чем в 4 раза. Но при  
этом Г. А. Колпаковский считал, что не стоит спе-
шить  с  увеличением  «посреди  киргизской  степи  
числа русских оседлых поселений», так как снача-
ла  необходимо  провести  предварительные  иссле-
дования:  «выяснить  существующее  распределение  
земель  между  разными  киргизскими  волостями   
и аульными обществами и всячески содействовать 
более  равномерной  разверстке  между  ними  уго-
дий».  В  связи  с  данным обстоятельством  он  пола-
гал «водворение русских переселенцев продолжить 
только  в  существующие  крестьянские  поселения  
Семиреченской  области»,  а  также  устроить  не-
сколько крестьянских и казачьих поселков на госу-
дарственных окраинах Семипалатинской и Семире-
ченской областей [20, с. 13–14].

При характеристике государственного значения 
края Г. А. Колпаковский отмечал, что, несмотря на 
неблагоприятные условия (недостаток лесов, эпиде-
мические болезни скота и т.д.),  он имеет большой 
экономический потенциал, в том числе обладает вы-
годным географическим положением на пути сред-
неазиатской торговли [20, c. 4].

Большое внимание в отчете отведено развитию 
земледелия,  дана  общая  характеристика  хозяйств  
и показаны имеющиеся в данной сфере проблемы. 
Например,  указывалось,  что  на  территории  гене-
рал-губернаторства лишь 5 % земель пригодны для 
земледелия,  остальные  же  пространства  состоят   
«из степей удобных только для пастбищ или вовсе 
неудобных, как по свойству своей песчаной, солон-
цеватой и каменистой почвы, так еще более по не-
достатку естественного и атмосферного орошения» 
[20, с. 11].

Особо  был  рассмотрен  вопрос  об  улучшении  
обработки  полей  и  использовании  современных  
сельскохозяйственных орудий. В частности, в цир-
кулярном  предложении  областным  губернаторам   
и уездным начальникам говорилось о необходимо-
сти  принятия  практических  мер,  способствующих  
улучшению сельскохозяйственной культуры в сте-
пи.  Генерал-губернатор  отмечал,  что  «на  выписку  
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полезных,  усовершенствованных  орудий:  плугов,  
борон,  веялок  и  молотилок  мною  разрешено  упо-
требить  в  каждом  уезде  до  1000  руб.  из  остатков  
от добровольных сборов с киргизского населения» 
[20,  с.  17].  Также  указывалось  на  необходимость  
изыскания мест на юге региона, где хлебопашество 
могло бы поддерживаться только влагою от атмос-
ферных осадков. Как следует из материалов отчета, 
подобные опыты проводились, и хотя еще не были 
завершены,  но  тем  не  менее  показали,  что  «хлеб   
в благоприятное время может созревать на значи-
тельных горных высотах» [20, с. 18]. В целях улуч-
шения состояния данной сферы Г. А. Колпаковский 
предлагал  учредить  в  Степном  крае  низшие  сель-
скохозяйственные школы с небольшими фермами. 
Для реализации проекта особой комиссии было по-
ручено  составить  предложение  об  устройстве  по-
добных  заведений  взамен  существующих  киргиз-
ских школ грамотности.

В отчетный период в Степном крае только в Се-
миреченской области местное  хлебопашество  обе-
спечивало  потребности  в  продовольствии  как  ко-
чевого, так и оседлого населения. Местные казаки  
и крестьяне вывозили избытки хлеба в другие ча-
сти края и в соседние китайские провинции. Даже 
плохой  урожай  в  Иссык-Кульском  уезде  в  1882  г.  
не  привел  к  серьезным  проблемам.  В  то  же  вре-
мя  в  Семипалатинской  и  Акмолинской  областях  
хлебопашество  испытывало  затруднения  и  не  со-
ответствовало  потребностям  населения.  В  связи  с  
этим не только кочевники, но и оседлые жители вы-
нуждены были «пополнять свое продовольствие по-
средством покупки хлеба, привозимого из смежных 
хлебородных округов Западной Сибири» [20, с. 19].

Ослабить  зависимость  местного  населения   
от  урожаев  в  Тобольской  и  Томской  губерниях,   
по мнению генерал-губернатора, пока не представ-
лялось возможным, так как для усиления в областях 
крестьянской  колонизации  требовалось  провести  
равномерную  разверстку  земель  между  киргиза-
ми. Согласно формуляру всеподданнейшего отчета,  
в него должны быть включены особые события (по-
жары, наводнения, голод, погодные аномалии и т.п.), 
если они имели место. В данном случае в документе 
присутствует информация о продолжительной засухе  
в  Акмолинской  области,  приведшей  к  неурожаю  
хлебов  и  луговых  трав.  В  связи  с  этим  «казачье   
и крестьянское население пришло в крайнюю нуж-
ду  и  в  совершенную  несостоятельность  бороться   
с нею без посторонней помощи» [20,  c.  19].  Ситу-
ацию усугубил  неурожай в  соседних земледельче-
ских  округах  Тобольской  губернии,  подвоз  хлеба   
в степные поселения снизился, и он подорожал. Для 
решения вопроса потерпевшим от неурожаев каза-
кам  Кокчетавского,  Петропавловского  и  Омского  
уездов разрешено было отпустить на покупку хлеба 
до 29 000 руб.,  а недавно водворившимся крестья-
нам выделили денежное пособие из общего по Им-
перии продовольственного капитала и организовать 
ссуды хлебом из местных интендантских магазинов. 
В свою очередь киргизы получили денежные ссуды 
из  особых  капиталов,  состоящих  в  распоряжении  
областного начальства [20, с. 19–20].

Не  был  обойден  вниманием  в  анализируемом  
документе  довольно  злободневный  для  степи  во-
прос,  связанный  с  ежегодным  появлением  кобыл-
ки  в  Акмолинской  и  Семипалатинской  областях   
и  случаями  распространения  саранчи  в  Семире-
ченской  области.  С  сожалением  отмечалось,  что  
население  в  борьбе  с  этими насекомыми действу-

ет  разрозненно,  бессистемно,  а  местные  власти  
«остаются  совершенно  безучастными».  Опираясь   
на  опыт  Семиреченской  области  о  способе  унич-
тожения саранчи в период ее нарождения посред-
ством  вытаптывания  табунами,  Г.  А.  Колпаков-
ский отмечал, что им предписано использовать его  
и  в  других  областях  Степного  края.  В  частности,  
были  даны  «надлежащие  указания  для  успешного  
применения этого способа на практике» [20, с. 18]. 
Особняком в отчете представлен раздел, посвящен-
ный перспективам развития шелководства в Семире-
ченской области. Это направление стало внедряться 
еще в бытность Г. А. Колпаковского военным губер-
натором данного региона, а на генерал-губернатор-
ском посту было продолжено. В частности, в 1882 г.  
из Ташкента были выписаны тутовые деревья и не-
сколько  человек  прошли  обучение  в  Ташкентской  
школе  шелководства.  В  отчете  Г.  А.  Колпаковский  
выражал надежду «на дальнейшее развитие этой по-
лезной промышленности» [20, с. 22].

Так  как  в  Степном  генерал-губернаторстве  
широко  было  представлено  скотоводство,  то  эта  
отрасль  также  получила  отражение  при  характе-
ристике  хозяйства.  В  частности  отмечалось,  что   
«не  только  кочевники,  составляющие  78  %  всего  
населения  в  крае,  но  и  значительная  часть  осед-
лых жителей (сибирских казаков)  находит в  заня-
тии  скотоводством  основное  средство  своего  ма-
териального  благосостояния»  [20,  c.  22].  При этом  
Г. А. Колпаковский с сожалением отмечал, что од-
ной из проблем в развитии этого направления яв-
ляются  эпизоотии,  в  частности  распространение  
среди животных сибирской язвы и чумы. Решение 
вопроса было затруднено, так как на весь Степной 
край приходилось только 4 гражданских ветеринар-
ных  врача,  поэтому  усиление  ветеринарной  части  
признавалось  «настоятельною  необходимостью»  
[20, с. 23].

В  продолжение  анализа  социально-экономиче-
ского развития края в отчете представлены сведе-
ния  о  развитии  пчеловодства,  соляного  промысла,  
садоводства,  об  исследовании  каменноугольных  
залежей,  состоянии  лесного  хозяйства  и  т.п.  При  
характеристике  заводской  промышленности  отме-
чалось, что она развита довольно слабо в связи с не-
достатком капиталов, а также технических знаний: 
«По численности первое место принадлежит коже-
венным  заводам,  а  затем  салотопенным.  Лучшие  
и  обширные  из  них  устроены в  Петропавловске»,  
остальные  же  предприятия  «по  своим  небольшим  
размерам  и  простому  устройству  похожи  скорее   
на мастерские кустарей». Всего в Степном крае на-
считывалось  260  фабричных  заведений,  в  отчете  
указывалось,  что  значительнее  прочих  по  произ-
водству выглядел Спасский медеплавильный завод 
в Акмолинском уезде [20, c. 30–31].

В отчете была дана общая характеристика вну-
тренней и внешней торговли, которая в сравнении  
с  началом ХХ в.  была пока еще не столь развита.  
Тем не менее в Степной край ввозились различные 
бакалейные и фабричные товары, изделия средне-
азиатской  и  китайской  промышленности.  В  то  же  
время  на  киргизский  степной  скот  и  животное  
сырье  существовал  спрос  в  Сибири,  в  восточных  
губерниях  Европейской  России,  в  Туркестанском  
крае и т.д. [20, с. 31]. Самыми крупными торговыми 
центрами  были  такие  города,  как  Петропавловск,  
Семипалатинск,  Верный.  Но  одной  из  серьезных  
проблем для развития как внешней, так и внутрен-
ней  торговли  было  состояние  путей  сообщения.  
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Так, Г. А. Колпаковский отмечал, что «на почтовых 
и  караванных  путях,  пролегающих  по  пустынным  
степным  местам,  желательно  было  бы  водворить  
хотя  бы  небольшие  поселения,  в  которых  обозы   
и  караваны  могли  бы  находить  пристанище,  обе-
спечение  в  продовольствии  для  людей  и  запасы  
корма для лошадей» [20, c. 35]. Кроме того, он ука-
зывал, что вьючная перевозка товаров не пригодна  
для крупной торговли, поэтому «проведение путей 
для колесной езды и для зимней доставки товаров 
гужом, особенно к китайской границе,  становится 
настоятельной  потребностью»  [20,  c.  36].  Для  осу-
ществления данных планов,  как указывалось в от-
чете,  был  получен  кредит  от  казны и  уже  начаты  
изыскания. Также в анализируемом документе об-
ращалось внимание на развитие судоходства по Ир-
тышу и использование водного пути для различных 
целей.

В соответствии с формуляром отчета в разделе  
о  народном  образовании  перечислены  действую-
щие учебные заведения, показаны проблемы в дан-
ной сфере, в большей степени финансового харак-
тера. Принимая во внимание потребности местного 
населения,  Г.  А.  Колпаковский  считал  необходи-
мым преобразовать киргизские школы грамотности  
в  сельскохозяйственные  и  ремесленные  школы,   
в  которых  бы  обучение  осуществлялось  с  учетом  
потребностей кочевого быта [20, c. 40]. Генерал-гу-
бернатор также констатировал неудовлетворитель-
ное  состояние  большей  части  низших  начальных  
школ,  считал,  что  школьное  дело  в  Акмолинской  
и  Семипалатинской  областях  развито  значительно  
хуже, чем в Семиреченской области. В данных об-
ластях отсутствовала должность областного инспек-
тора  низших  училищ,  в  связи  с  чем  Г.  А.  Колпа-
ковский  направил  ходатайство  [20,  c.  40].  В  итоге  
12 марта 1885 г. был учрежден Западно-Сибирский 
учебный округ в составе Томской, Тобольской, Ак-
молинской, Семипалатинской и Семиреченской об-
ластей [21, с.  102].  А с 1 июля 1885 г.  для надзора 
за низшими училищами в Семипалатинской и Ак-
молинской областях вводились по одной должности 
инспектора  народных  училищ  [22].  В  его  обязан-
ности  входил  надзор  не  только  за  городскими,  но   
и за всеми уездными школами.

Состояние  здравоохранения  в  отчете  было  
признано  неудовлетворительным.  В  частности,  от-
мечалось,  что  «медицинские  средства,  которыми  
обладает  Степное  генерал-губернаторство,  не  со-
ответствуют  его  санитарным  потребностям»  [20,  
c.  41].  Врачебного  персонала  в  составе  30  врачей  
и  20  акушерок  было  недостаточно,  более  того  их  
деятельность сосредотачивалась в основном в горо-
дах, поездки по уездам предпринимались только для 
исполнения  судебно-полицейских  исследований.   
В результате жители казачьих станиц, крестьянских 
деревень  и  кочевники  были  практически  лишены  
врачебной помощи. Нагрузка на медицинский пер-
сонал была высокой, особенно с учетом обширных 
территорий.  Тем не менее Г.  А.  Колпаковский от-
метил,  что  обязал  уездных  врачей  не  менее  трех  
раз  в  год  совершать  разъезды  по  своим  районам  
для оказания медицинской помощи оседлому и ко-
чевому населению, а также для проверки действий 
станичных и волостных фельдшеров [20, с. 42].

Традиционно  отдельное  место  в  отчете  было  
отведено  характеристике  общественного  благо-
устройства и благочиния. Г. А. Колпаковский при-
водит  официальную  статистику  по  количеству  со-
вершенных преступлений в областях Степного края 

за 1878–1883 гг., но при этом замечает, что эти по-
казатели не отражают реальное состояние преступ-
ности среди населения. Разного рода кражи, кроме 
грабежей  и  разбоев,  совершаемые  кочевниками   
в своей среде, разбирались их народным судом, по-
этому не попадали в статистику. В отчете генерал-
губернатор  особо  обратил  внимание  на  проблему  
конокрадства  и  привел  в  пример  многочисленные  
жалобы со стороны казаков и крестьян, поданные 
ему во  время объездов  Акмолинской и  Семипала-
тинской  областей  в  1882  г.  [20,  с.  6].  Начальники  
края во время таких поездок должны были делать 
выводы о положении дел на местах, взаимодейство-
вать  с  населением,  видеть  их  жизнь  на  практике,   
а не в официальных отчетах должностных лиц [23]. 
Далеко не все губернаторы и генерал-губернаторы 
с  должной  ответственностью  относились  к  дан-
ной  обязанности,  но  Г.  А.  Колпаковский  стремил-
ся поближе познакомиться с вверенным ему краем  
и уже спустя неделю после приезда в Омск в одном 
из своих приказов упоминал о готовящемся объезде 
вверенной ему в управление территории [24].  Для 
прекращения конокрадства были приняты усилен-
ные  меры,  предписывающие  привлекать  к  денеж-
ной ответственности те аулы и волости, к которым 
приведет след украденных лошадей. 

В отчете содержится взгляд Г.  А.  Колпаковско-
го  на  политических  ссыльных,  которые  стали  вы-
сылаться  в  Акмолинскую  и  Семипалатинскую  об-
ласти на основе Положения о полицейском надзоре  
от 12 марта 1882 г. Он отмечал, что «подобную ссыл-
ку  в  степные  области  следовало  бы  совершенно  
прекратить на дальнейшее время,  так как в  здеш-
них малолюдных городах, имеющих самый ограни-
ченный состав полицейских чинов, трудно следить 
за большим числом ссыльных» [20, с. 44], обращая 
тем самым внимание верховной власти на недоста-
ток соответствующих должностных лиц в регионе.

При  характеристике  финансового  состояния  
Степного  края  Г.  А.  Колпаковский  приводит  дан-
ные  за  1882  г.,  согласно  которым  расходы  почти   
в  два  раза  превышали  доходы.  Сложившая  ситу-
ация  объяснялась  большими  затратами  казны  на  
содержание войск и военных учреждений в связи  
с  пограничным  положением  генерал-губернатор-
ства  и  большой  протяженностью  в  его  пределах  
государственной границы с Китаем.  Чтобы умень-
шить  соотношение  между  расходами  и  доходами  
планировалось сокращать все расходы, не вызван-
ные  насущной  потребностью  и  покрывать  нужды   
за счет местных средств. Для реализации этих пред-
положений были подготовлены проекты об увели-
чении кибиточной подати с киргизского населения, 
о преобразованиях в устройстве судебных, админи-
стративных и хозяйственных учреждений [20, с. 45].

В состав Степного края входили области, управ-
лявшиеся на основе разных положений, что предо-
пределило специфику каждой из них, в том числе 
и  в  финансовом  отношении.  При  характеристике  
повинностей Г. А. Колпаковский обратил внимание 
на  то,  что  налог  на  недвижимое  имущество  в  Ак-
молинской  области  составлял  54  коп.  со  100  руб.  
ценности,  а  в  Семипалатинской — 1  руб.  25  коп.,  
а в Семипалатинской — и вовсе не предусмотрен. 
Подобная ситуация, по мнению генерал-губернато-
ра, не имела под собой веских оснований, в связи  
с  чем  было  подготовлено  ходатайство  об  увеличе-
нии  обложения  в  Акмолинской  области  до  разме-
ра, как в Семипалатинской, и введении подобного 
налога в Семиреченской [20, с. 45–46]. Основную 
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же  податную  нагрузку  в  степных  областях  несло  
на себе киргизское кочевое население, с которого 
взималась кибиточная подать — по 4 руб. в Семи-
реченской и по 3 руб. в Акмолинской и Семипала-
тинской  областях.  Обращая  внимание  на  разницу  
подати, генерал-губернатор писал о необходимости 
ее повышения до 4-х руб. повсеместно, что, по его 
мнению,  «не  будет  отяготительно  для  киргизского  
населения,  а  между  тем  доставит  правительству  
до 178 000 руб. ежегодно для покрытия новых рас-
ходов на необходимые улучшения в Степном крае 
судебных учреждений и других частей гражданско-
го управления» [20, c.  48].  В связи с этим в марте 
1883  г.  им  был  представлен  на  правительственное  
утверждение соответствующий проект.

Таким образом, вопрос финансового обеспечения 
новой  административной  единицы  являлся  одним  
из ключевых. По мнению, Г. А. Колпаковского, «для 
установления в крае надлежащего благоустройства 
и порядка остаются еще многие, весьма важные по-
требности земского характера <…> удовлетворение 
которых не может быть принято за счет казны» [20, 
с.  48].  Для  решения  проблемы генерал-губернатор  
предлагал обратить внимание на новый источник — 
земские сборы с киргизов. При этом, будучи ранее 
военным губернатором Семиреченской области, он 
ориентировался на опыт, полученный на данном по-
сту. В частности, на этой территории еще с 1867 г. 
земское  дело  находилось  в  ведении  областной  ад-
министрации, и был установлен определенный зем-
ский сбор, за счет которого содержались училище 
садоводства, казенный сад, межевое и строительное 
отделения  при  областном  правлении,  проводился  
ремонт казенных зданий и т.п. Подобную практику 
Г.  А.  Колпаковский  предлагал  ввести  в  Семипала-
тинской и Акмолинской областях. Так как на этих 
территориях  земские  сборы  устанавливались  по  
общественным  приговорам  и  не  представляли  ре-
гулярных и точно определенных поступлений. Для 
реализации предложения был представлен на зако-
нодательное  утверждение  проект  об  организации  
земского дела в Степном крае, в котором предложе-
но обложить киргиз Акмолинской и Семипалатин-
ской областей сбором по 1 руб. 25 коп. с кибитки, 
что позволило бы получить на нужды этих двух об-
ластей до 225 000 руб. Чтобы не увеличивать сверх 
меры податную нагрузку, предлагалось ограничить 
частные  волостные  повинности  с  1  руб.  29  коп.   
до 75 коп. В итоге, по предварительным подсчетам  
Г. А. Колпаковского, увеличение кибиточной пода-
ти,  введение областного  сбора с  киргизов,  учреж-
дение  налога  на  недвижимое  имущество  в  Семи-
реченской  области  и  т.д.  должны  были  увеличить  
средства казны более чем на 500 000 руб. [20, с. 51].

Выводы и дискуссия. Таким образом, используя 
материалы  всеподданнейшего  отчета  генерал-гу-
бернатора  Степного  края  за  1882–1883  гг.  можно 
проследить  отдельные  изменения,  происходившие  
в регионе в первые годы его существования. Доку-
мент интересен тем, что дает штрихи к служебному 
портрету  его  автора,  что  может  быть  полезно  для  
биографических изысканий о нем.

Любопытно,  что  аналитический  обзор  соци-
ально-экономического  состояния  региона  по  со-
стоянию  на  1907–1914  гг.  [14]  подтверждает  ход  
мыслей  этого  чиновника,  рассуждавшего  о  разви-
тии  Степного  края  на  значительную  временную  
перспективу.  В  этом  смысле  ценны  размышления   
Г.  А.  Колпаковского  о  перспективах  развития  ре-
гиона на начальном этапе — о необходимости уни-

фикации  административной  и  финансовой  сфер,   
о реформах народного образования, здравоохране-
ния, о совершенствовании путей сообщения. Пред-
ставленная  информация  показывает  проблемы,  
решение которых выходило на первый план — под-
готовка проекта положения для управления степны-
ми областями, реформа системы судопроизводства, 
уездного управления, поиск новых источников до-
ходов.  Это  была  своего  рода  программа  развития  
Степного  генерал-губернаторства  на  последующие  
годы.

Анализируя  отчеты  за  более  поздний  период,  
можно  проследить  дальнейшую  динамику  по  ос-
новным  направлениям  развития  края:  сельское  
хозяйство,  промышленность,  торговля,  народное  
образование  и  здравоохранение,  состояние  путей  
сообщения.  Стремительный рост  в  социально-эко-
номическом  отношении  мы  наблюдаем  в  регионе  
после  начала  масштабного  переселенческого  про-
цесса  и  проведения  Транссибирской  магистрали.  
Детали первого отчета  Г.  А.  Колпаковского позво-
ляют  проследить  путь,  который  прошло  генерал-
губернаторство  от  предполагаемых  перспектив   
к реальным достижениям в развитии торговли, бан-
ковской сферы, в заселении и освоении новых тер-
риторий.
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REPORT OF THE GOVERNOR-GENERAL
OF THE STEPPE REGION 
OF G. A. KOLPAKOVSKY
FOR 1882–1883: TO ANALYZE 
THE VISION OF THE PROSPECTS
FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGION
The article analyzes the content of the first report of the Governor-General of the 
Steppe Region of G. A. Kolpakovsky for 1882–1883. The theoretical basis of the 
research is a united combination of institutional and anthropological approaches with 
a problem-chronological method. Therefore, it allows identifying and describing in 
detail the key problems in the implementation of regional policy reflected in the 
document and possible ways to solve them. Attention is focused on the fact that 
the information presented in the report has become in practice a program for the 
development of the Steppe Region in subsequent years.

Keywords: Russian Empire, Governorship, Steppe Region, governors-general, G. A. 
Kolpakovsky, frontier, local government.
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ВКЛАД 
НИЖЕГОРОДСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
УЧИЛИЩА (КОЛЛЕДЖА) 
ИМЕНИ М. А. БАЛАКИРЕВА 
В РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 
РОССИИ XX ВЕКА
Статья посвящена наиболее известным выпускникам и ученикам Нижегород-
ского музыкального техникума в первые годы его существования. Указан ряд 
деятелей культуры, науки и образования, проходивших обучение в данном 
учебном заведении на рубеже 1910–1920-х годов. На основе неопубликован-
ных источников дополнены сведения, ранее публиковавшиеся в краеведче-
ских изданиях о первых известных выпускниках Нижегородского музыкаль-
ного техникума. 

Ключевые слова: Нижегородский музыкальный техникум, знаменитые вы-
пускники, Московская консерватория, Большой театр, вклад, советский джаз, 
классическая музыка, просветительская деятельность.

Введение. В начале становления советской госу-
дарственности  был  предпринят  ряд  мер  по  разви-
тию образования и культуры. Одним из проявлений 
содействия советской власти системе образования  
в Нижнем Новгороде стало создание так называе-
мой  Народной  консерватории,  вскоре  переимено-
ванной  в  Нижегородский  музыкальный  техникум  
(во  многом  основой  для  этого  учреждения  были  
музыкальные  классы  при  Нижегородском  отде-
лении  Императорского  российского  музыкально-
го общества (ИРМО), созданном ещё в 1873 году).   
В  настоящее  время  это  учебное  заведение  имену-
ется  следующим  образом:  Государственное  бюд-
жетное  профессиональное  образовательное  уч-
реждение  «Нижегородское  музыкальное  училище  
(колледж) имени М. А. Балакирева». Оно по праву 
входит  в  число  ведущих  музыкальных  колледжей  
страны.

По  истории  данного  учебного  заведения  напи-
сано  несколько  работ.  Авторами  наиболее  инфор-
мативных  из  них  являются  педагоги,  работавшие  
прежде  и  преподающие  ныне  в  Нижегородском  
музыкальном училище им. М. А. Балакирева [1–3]. 
Тем не менее уместно признать, что о первых годах 
функционирования Нижегородского музыкального 
техникума  информации  приводится  сравнительно  
немного. Прежде всего, авторами указывается, что 
это было время учёбы в нём Александра Наумовича 
Цфасмана (1906–1971), который по праву считает-
ся  одним  из  пионеров  советского  джаза,  а  до  по-

явления  в  СССР Э.  Рознера  он  даже  претендовал   
на своего рода первенство среди советских джазме-
нов (наряду с В. Парнахом и Л. Теплицким). Извест-
но, что в 1936 году именно оркестр А. Н. Цфасма-
на был признан лучшим на смотре джаз-оркестров  
в  Московском  клубе  мастеров  искусства  (позднее  
эта площадка получила название Центральный ор-
дена  Дружбы  народов  Дом  работников  искусств  
(ЦДРИ)  —  на  момент  упоминаемого  нами  смотра  
он располагался в доме № 5/9, на углу Воротников-
ского и Старопименовского переулков).  Тот смотр 
носил  «открытый»  характер  —  в  том  смысле,  что  
участвовали не только советские, но также и зару-
бежные  джазмены [4],  что  лишь  повышало  значе-
ние А. Н. Цфасмана для развития советской музыки 
(признание со стороны рядовых любителей музыки 
у цфасмановского оркестра было неоспоримым!).

Укажем,  что  в  большинстве  случаев  именно   
А.  Н.  Цфасман,  прежде  всего,  упоминается  среди  
выдающихся  выпускников  означенного  учебного  
заведения. Следом за ним сразу же обычно указы-
вают Б. А. Мокроусова [3, c. 13], написавшего среди 
прочего несколько культовых советских песен. Эти 
музыканты не учились одновременно: в период по-
лучения  образования  в  Нижегородском  музыкаль-
ном  техникуме  Б.  А.  Мокроусова  А.  Н.  Цфасман  
уже  был  студентом  Московской  консерватории.  
Ничуть не умаляя заслуг обоих мэтров, хочется об-
ратить  внимание  на  имена  других  выпускников,  
которыми также вправе гордиться Нижегородское 
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музыкальное  училище  им.  М.  А.  Балакирева  (кол-
ледж). Отметим: речь идёт о тех, кто учился в дан-
ном  учебном  заведении  в  первые  годы  советской  
власти.  Некоторые  из  них,  а  именно  первые  трое   
из  приведённого  нами  ниже  перечня  авторами  
работ  об  истории  Нижегородского  музыкального  
училища упомянуты (в  книгах  советского  периода  
вскользь), а остальные даже и нет (о том, что боль-
шее  число  воспитанников  заслуживают  упомина-
ния, указывал ещё в первой половине 1970-х годов 
А.  А.  Коган,  очень  много  сделавший для  развития  
музыкального образования в г. Горьком [5, л. 4]).

Основная часть.  Списки тех,  кто  учился  в  Ни-
жегородской  народной  консерватории,  а  затем   
и в Нижегородском музыкальном техникуме, нахо-
дятся  в  документах  в  Центральном  архиве  Ниже-
городской области (ЦАНО) [6]. Однако степень ин-
формативности таковых оставляет желать лучшего. 
Во-первых,  не  названы  отчества  учащихся,  а  есть  
лишь фамилии и имена. Во-вторых, далеко не всег-
да указан их возраст. В-третьих, не всегда понятны 
причины внесения изменений в эти списки (в не-
которых случаях, видимо, имело место отчисление, 
однако на сколь ранней стадии таковое произошло, 
не  ясно).  В-четвёртых,  наличествует  и  ещё  одна  
вполне очевидная причина: многие ученицы фигу-
рировали под своими девичьими фамилиями (часть 
таковых,  естественно,  была  изменена  в  процессе  
жизнедеятельности). Как следствие, делать выводы 
об их обучении в данном учебном заведении можно 
только в тех случаях, если впоследствии при каких-
либо обстоятельствах они указывали об этом фак-
те. Отследить биографии и профессиональные тра-
ектории  таких  выпускниц  весьма  проблематично.   
В  отдельных  случаях  могут  возникать  сложности,  
связанные  с  «русификацией»  имени  или  отчества  
(или и того, и другого [7, л. 26–27; 4, л, 146]) — каса-
ется такое положение дел обучавшихся с еврейской 
этнической  принадлежностью.  Кроме  того,  только  
совпадение фамилии и имени не всегда позволяет 
сделать  правильный  вывод  —  так,  в  1917/18  году  
в  списках  обучающихся  значился  Илья  Эренбург  
[6, л. 20]. Однако обращение к биографии — даже 
не  самой  подробной  —  классика  отечественной  
литературы позволяет сделать вывод, что обучался  
в Нижнем Новгороде его тёзка и однофамилец, ко-
торый не стал впоследствии известным ни в музы-
ке, ни в какой-либо иной сфере.

Нами выявлено некоторое количество лиц, обу-
чавшихся в Нижегородском музыкальном технику-
ме в первые годы его существования и достигших 
в итоге немалых профессиональных успехов. Ответ 
на вопрос, можно ли их с полным основанием по-
ставить  в  одни  ряд  с  А.  Н.  Цфасманом,  мы  пока  
оставляем открытым.

Список открывает Александр Владимирович Ви-
цинский (1904–1984). Долгие годы, а именно с 1936 
по 1979, он работал в Московской государственной 
консерватории  им.  П.  И.  Чайковского.  Небезын-
тересно  также,  что  за  годы  учёбы  в  музыкальном  
техникуме А. В.  Вицинский едва ли не единствен-
ным удостоился права на сольный концерт [8, л. 80],  
в то время как остальные обучающиеся ограничива-
лись исполнением 1–2-х номеров в ходе концерта. 
Его авторству принадлежит не только диссертация 
[9], защищённая по педагогическим наукам, но так-
же и несколько монографий, посвящённых выдаю-
щимся пианистам и искусству фортепианной игры 
[10].  Его книга «Беседы с пианистами» (среди них 
Э.  Гилельс,  Л.  Оборин,  В.  Софроницкий,  Г.  Гинз-

бург, С. Рихтер, М. Гринберг и др.) [11] однознач-
но не утратила своей актуальности и по сей день,   
а потому несколько раз переиздавалась. Самые про-
странные  интервью  были  взяты  А.  В.  Вицинским   
у  А.  Л.  Иохлеса  и  Э.  Г.  Гилельса.  Особо  отметим,  
что  последний  практически  не  давал  интервью  
(об  этом  во  вступлении  к  «Беседам»  справедливо  
отметил  пианист,  музыковед  и  профессор  МГК   
им.  П.  И.  Чайковского  А.  М.  Меркулов  [11,  с.  3]),  
так  что  книга  знаменитого  выпускника  Нижего-
родского  музыкального  техникума  ценна  вдвойне,   
а то и втройне.

Следующей  в  нашем  списке  будет  упомяну-
та  Фелиция Исааковна Фондаминская (иногда  она  
и  её  брат  упоминались  как  Фундаминские  [6,   
л.  152  об.,  189]  —  именно  под  этой  фамилией  её  
упомянул в своём исследовании И.  Н.  Суетин [12,  
c.  302])  (1909–1979).  Она  не  только  преподавала   
в Ленинградской консерватории им. Н. А. Римско-
го-Корсакова  (в  означенном  учебном  заведении  
она в итоге занимала должность профессора кафе-
дры камерного  ансамбля),  но  также  и  была  очень  
известной  в  СССР  пианисткой-ансамблисткой.   
И по сей день сохранилось немало записей её вы-
ступлений,  сделанных  Всесоюзной  фирмой  грам-
пластинок  «Мелодия».  В  репертуаре  Ф.  И.  Фон-
даминской  были  скрипичные  и  виолончельные  
сонаты  таких,  не  нуждающихся  в  особом  пред-
ставлении, композиторов, как И. С. Бах, В. А. Мо-
царт, Л. Ван Бетховен, Р. Шуман, Й. Брамс, Ф. Пу-
ленк,  П.  Хиндемит,  Ф.  Шопен,  С.  В.  Рахманинов,   
С. С. Прокофьев и Д. Д. Шостакович. Судя по все-
му, особенно высоко в музыкальной среде ценились 
её исполнения произведений Л. Бетховена.

Весьма большую известность получил и Лео Мо-
рицович  Гинзбург  (1901–1979)  —  выпускник  тех-
никума  1923  года  [6,  л.  15  об.].  В  1930-х  годах  он  
работал в оркестре Всесоюзного радио, в Госорке-
стре СССР. В 1935 году во многом его стараниями 
начал свою работу симфонический оркестр в Ста-
линграде. Кроме того, в 1930-х и 1940-х Л. М. Гинц-
бург работал в оркестрах Минска, Хабаровска, уча-
ствовал  в  создании  Новосибирского  театра  оперы  
и балета.  Являлся он не только видным советским 
дирижёром, но также и профессором Московской 
консерватории.  Среди  его  учеников  имелось  не-
мало значимых отечественных дирижёров, включая  
В.  Б.  Дударову  и  Ф.  Ш.  Мансурова.  «Исполни-
тель  большого  масштаба,  особенно  тяготеющий   
к  крупным  формам  ораториального  типа,  блестя-
щий знаток оркестра, Л. Гинзбург обладает необы-
чайно острым чувством музыкальной формы, ярким 
темпераментом»,  —  писал  о  Л.  М.  Гинзбурге  его  
ученик, народный артист СССР, главный дирижёр  
и  художественный  руководитель  Государственно-
го  оркестра  СССР  К.  К.  Иванов.  Наличествовали  
у Л. М. Гинзбурга и научные труды, посвящённые 
дирижированию и оркестровке. Большая часть их, 
сведённая  воедино,  вышла  в  свет  уже  после  его  
кончины  [13].  Актуальность  для  профессиональ-
ного  музыкального  сообщества  означенные  труды   
не утратили и по сей день.

Заслуживает также упоминания в рамках насто-
ящей статьи и Арон Григорьевич Дезент (1907–?). 
Последний являлся одним из лучших учащихся Ни-
жегородского музыкального техникума [6, л. 55, 160, 
186; 14, л. 1]. Впоследствии он долгие годы работал 
в оркестре Государственного академического Боль-
шого  театра  СССР [15].  Известно,  что  у  него  был  
самый большой трудовой стаж в оркестре ГАБТ, со-
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ставлявший 56 лет (с 1932 по 1988 годы). С Большим 
театром  он  объездил  большое  количество  стран   
на разных континентах.

Вполне  блистательной  была  карьера  и  у  опер-
ного  певца  Глеба  Владимировича  Серебровско-
го  (1896–1975),  также  обучавшегося  в  первые  
годы  советской  власти  в  музыкальном  техникуме   
в Нижнем Новгороде [5, л. 4].  Его педагогом была  
Е. В. де Вос-Соболева (в документах её часто запи-
сывали как Девос-Соболева, что было связано с тем, 
что  своё  дворянское  происхождение  в  советские  
годы  лучше  было  не  демонстрировать).  В  1921  го- 
ду  он  дебютировал  как  певец  в  Мариинском  теа-
тре  в  Петрограде.  Впоследствии  он  стал  солистом  
оперы  в  Саратове.  В  1947  году  он  стал  лауреатом  
Сталинской премии. 

На ниве оперного пения снискала немалую по-
пулярность и ещё одна обучавшаяся в Нижегород-
ском  музыкальном  техникуме  на  рубеже  1910-х– 
1920-х годов,  а  именно Софья Михайловна Голем-
ба  (иногда  упоминалась  как  Големба-Юсова  [5,   
л. 4] (1904–1970). Она служила в музыкальном те-
атре имени Станиславского и Немировича-Данчен-
ко, а в 1940 году была удостоена звания «Заслужен-
ный артист РСФСР». 

Нельзя  обойти  вниманием  и  персону  Эллы  
Григорьевны  Альтерман  (1912–1998).  Среди  обу-
чающихся  в  Нижегородском  музыкальном  техни-
куме  её  имя  зафиксировано  впервые  в  1921  году   
[6,  л.  167 об.].  Э.  Г.  Альтерман не только успешно 
завершила в нём обучение, но позднее также окон-
чила Московскую государственную консерваторию 
им. П. И. Чайковского [16, л. 2 об.]. Её несомненный 
талант отмечала Е. Ф. Гнесина [17, с. 68–69]. Дол-
гие годы — с 1949 по 1987 — она работала в Бело-
русской государственной консерватории в Минске. 
Ученики  Э.  Г.  Альтерман  получили  широкое  при-
знание — в том числе и за рубежом [17, с. 70].

Есть  и  ещё один музыкант,  обучавшийся  в  на-
чале  1920-х  годов  в  Нижегородском  музыкальном  
техникуме,  включённый  нами  в  список  тех,  кем  
нынешний  колледж  им.  М.  А.  Балакирева  может   
по  праву  гордиться.  Речь  идёт  о  Константине  Ле-
онтьевиче  Хомицком  (1904–1941)  [6,  л.  149,  165].  
Нам не известны причины, по которым при посту-
плении в Московскую консерваторию он не указал 
факт своего обучения в Нижегородском музыкаль-
ном  техникуме  [18,  л.  2].  Тем  не  менее  сопостав-
ление ряда других данных — прежде всего списка 
обучавшихся  в  техникуме,  равно  как  и  факт  про-
живания  до  переезда  в  Москву  в  Нижнем  Новго-
роде, не говоря уже о принадлежности к числу му-
зыкантов-духовиков  — позволили  нам однозначно  
идентифицировать  уроженца  Нижнего  Новгорода   
К.  Л.  Хомицкого  как  участника  Государствен-
ного  духового  оркестра  СССР  под  управлением   
В.  М.  Блажевича  (высокий  профессионализм   
и  статус  данного  коллектива  сомнений  вызывать   
не  могут!).  Отметим,  что  об  указанном  музыкаль-
ном  коллективе  известно  сравнительно  немного,  
а  история  его  функционирования  ждёт  своих  ис-
следователей. Почти все участники этого оркестра 
осенью 1941 года погибли в боях под Вязьмой [19]. 
Выходец из семьи полкового музыканта [18, л. 2 об.] 
К. Л. Хомицкий не избежал участи своих коллег.

Следующей  в  нашем  списке  будет  упомянута  
ещё  одна  представительница  музыкального  ми- 
ра  —  Ревекка  Исааковна  Посвольская  (1902  (?)–
1972).  Она,  будучи  дочерью  известного  в  городе  
врача  [20,  с.  159],  проходила  обучение  в  Нижего-

родском  музыкальном  техникуме  [6,  л.  151,  172,   
188 об.], но, судя по всему, его не окончила, а ста-
ла  в  итоге  выпускницей  Центрального  техникума  
театрального  искусства  (именно  так  именовался   
в довоенный период ГИТИС). Причина такой траек-
тории её учебной карьеры нам не известна. Исходя  
из того факта, что ей доверяли участвовать в кон-
церте,  проводимым  техникумом  [8,  л.  38],  можно  
предположить, что: а) она скорее относилась к чис-
лу лучше обучающихся, нежели наоборот и б) отказ 
от продолжения обучения был связан с какими-то 
причинами,  не  имеющими  отношения  ни  к  уров-
ню подготовки, ни к уровню доверия к педагогам. 
Р.  И.  Посвольской  была  проделана  очень  большая  
работа  по  популяризации  музыкальной  культуры   
в  Иркутской  области  в  1950–1970-х  годах  [21,   
с. 132, 150, 183]. 

Сравнительно  мало  известно,  к  сожалению,   
до  сих  пор  о  Борисе  Марковиче  Городинском  
(1904–1973) — родном брате очень известного со-
ветского  музыковеда  Виктора  Марковича  Горо-
динского. В Нижнем Новгороде он учился недолго  
в 1921 году [6, л. 111 об.], а более родные для него 
учебные  заведения  находились  в  Москве,  Баку   
и  Ленинграде (в  городе на Неве он сначала окон-
чил консерваторию, а позже преподавал в ней [22,  
с.  17]).  Судя  по  всему,  этот  талантливый  пианист  
(его  в  этом  качестве  высоко  ценила  очень  много  
сделавшая для развития горьковского музыкального 
образования Н. Н. Полуэктова [23, л. 7]) состоялся, 
прежде  всего,  как  педагог.  Некоторые  его  учени-
ки  живы  и  по  сей  день,  причём  в  частных  бесе-
дах склонны воспоминать о нём с благодарностью.  
В целом же его деятельность ещё ждёт своего ис-
следователя.

Отметим  также,  что  среди  первых  обучавших-
ся в Нижегородском музыкальном техникуме были  
и те, кто в итоге не имел по характеру своей деятель-
ности прямого отношения к музыке, но добился вы-
сот в избранной сфере деятельности. Первым среди 
них был, судя по участиям в концертах [8, л. 78], да-
леко не бесталанный скрипач Вульф Бенционович 
Добрин (1906–1960) [6, л. 55]. Он не сделал музы-
кальной  карьеры,  но  стал  в  итоге  доктором  меди-
цинских наук и заведовал кафедрой факультетской 
хирургии  Астраханского  медицинского  института,  
а затем возглавлял аналогичную кафедру в Читин-
ском государственном медицинском институте [24, 
с. 45]. Судя по всему, в своей сфере деятельности 
он  был  одним  из  наиболее  видных  специалистов   
во всём СССР.

Успешной  была  и  карьера  начавшей  своё  обу-
чение  в  музыкальном  техникуме  в  1921  году  Ген-
риетты Львовны Госпитальник [6, л. 143 об.]. Учёба  
в  Нижегородском  музыкальном  техникуме  была  
для  неё  вполне  логичным  шагом,  поскольку  её  
отец  был  музыкантом  и  педагогом  [25,  л.  7].  Вме-
сто  консерватории  Г.  Л.  Госпитальник  поступила   
в 1925 году в Московский промышленно-экономи-
ческий  институт.  Впоследствии  она  стала  извест-
ным  специалистом  в  области  экономических  про-
блем  энергетического  комплекса.  В  течение  более  
10 лет она преподавала в Ленинградском инженер-
но-экономическом институте, а затем в Северо-За-
падном  заочном  политехническом  институте  [25,   
л. 3, 12, 20–22]. 

Обучался в Нижегородском музыкальном техни-
куме вокалу Илиодор Степанович Мясников (1890–
1955)  [6,  л.  181  об.].  Педагогом  по  специальности   
у него был С. В. Бархударян. Известность И. С. Мяс- 
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ников получил не как певец, но как художник [26]. 
Наиболее  известными  его  полотнами  являются   
«В порту», «Переправа» и «Этюд по впечатлению». 
Его  заслуги  среди  нижегородских  живописцев  
бесспорны — не  случайно,  что  довольно  долго  он  
преподавал  в  Горьковском  художественном  учи-
лище.  Что же касается музыкальных пристрастий,   
то в основном он исполнял духовную музыку.

Проходила  обучение  в  Нижегородском  музы-
кальном техникуме Галина Анатольевна Катанская 
(1910–2009)  [6,  л.  170  об.]  (судя  по  всему,  дольше 
в  Нижнем  Новгороде  получала  музыкальное  об-
разование  её  сестра  Нина  [6,  л.  44]  —  довольно  
известная  в  1920-х  годах  в  советских  скаутских  
кругах [27]).  Родилась она в Выборге, а в Нижнем 
Новгороде её семья оказалась скорее волею случая. 
Известность  Г.  А.  Катанская  получила  как  микро-
биолог — причём на ранней стадии развития этой 
научной  дисциплины.  Г.  А.  Катанская  была  соав-
тором одного из первых отечественных учебников 
по микробиологии [28]. В родном для неё Выборге 
она осталась в памяти многих горожан как краевед  
и общественный активист.

Заключение. В принципе мы могли бы продол-
жить этот перечень — причём как за счёт «музы-
кальной»,  так  и  «немузыкальной»  его  частей.  Ни-
жегородский музыкальный техникум был учебным 
заведением, готовящим высококвалифицированные 
кадры  для  музыкальных  учреждений  СССР  [29,   
c. 248], а таже дававшим своим учащимся не толь-
ко  профессиональную  музыкальную  подготовку,   
но также и содействовавшим росту уровня их куль-
туры и восприимчивости к новым знаниям.
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СОВЕТСКИЕ 
УЧЕНЫЕ-СУДОСТРОИТЕЛИ 
В ШАНХАЕ: К БИОГРАФИИ 
ГЕОРГИЯ ГЕННАДИЕВИЧА 
ВОСКРЕСЕНСКОГО
Наши соотечественники в Китае стараются сохранить память о своих пред-
шественниках, ведь «преемственность поколений» — для русских в Китае 
не просто слова. На передний план выходит проблема сохранения памяти  
о советских специалистах, командированных для помощи КНР в 1949–1961 гг. 
Цель настоящего исследования в изучении биографии советского ученого-су-
достроителя в Шанхае — Воскресенского Георгия Геннадиевича, который ра-
ботал в Шанхае в 1959–1960 гг. В статье используется биографический метод 
исследования. Источниками биографических данных стали личные докумен-
ты Воскресенского Г. Г. — фотографии и документы ученого, которые со-
хранились в семье Воскресенских. Также использованы материалы интервью  
с его дочерью — Цицишвили Еленой Георгиевной. Методология исследова-
ния строится на изучении биографического материала ученого. Исследование 
подготовлено на базе проекта Ассоциации российских ученых в Китае при 
поддержке Координационного совета соотечественников в Китае.

Ключевые слова: Шанхай, история советско-китайских отношений, советские 
ученые в Китае, помощь СССР Китаю, советские ученые-судостроители в Ки-
тае, Воскресенский Георгий Геннадиевич.

Введение. Помощь советских специалистов Ки-
таю в 1949–1960 гг. во всех отраслях промышлен-
ности была неоценимой. Это десятилетие по праву 
называлось  периодом  горячей  искренней  дружбы  
между  народами  [1].  В  основном  советские  спе-
циалисты  были  направлены  на  cеверо-восток  Ки-
тая,  где  помогали,  в  том  числе,  в  создании  Воен-
но-инженерной технической академии (г. Харбин),  
а также в другие города, такие как Пекин, Далянь, 
Нанкин, где помогали развивать металлургическую, 
текстильную  промышленность.  Кроме  того,  более  
тысячи специалистов были направлены в Шанхай,  
где  советские  специалисты  помогали  восстанавли-
вать атомную и судостроительную отрасли КНР [2].

Более  60  %  верфей  Китая  были  спроектиро-
ваны  советскими  специалистами.  Например,  ко-

рабелы  Зеленодольска  направили  в  Китай  свою  
бригаду  специалистов-корабелов,  которые  образо-
вали  единую  группу  по  содействию  и  постройке   
в Китае нового класса боевых кораблей по проекту 
122бис — больших охотников за подводными лод-
ками.  Также  в  Китай  направляли  судостроителей   
из Ленинградских НИИ. Советские специалисты по 
судостроению работали в Китае не только на Далянь-
ском судостроительном заводе, но и в Шанхайском 
научно-исследовательском  институте.  В  1990-е  гг.   
эти  верфи  были  реконструированы  и  расширены,  
для строительства более крупных судов.

По  воспоминаниям  Елены  Георгиевны  Цициш-
вили, дочери Георгия Геннадиевича Воскресенско-
го, численность их была такова, что проживавшие 
советские  специалисты,  помогающие  в  атом-

Имя в истории
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ной  энергетике  и  судостроении,  занимали  целую  
12-этажную гостиницу. Среди других специалистов 
был направлен в Шанхай и Воскресенский Георгий 
Геннадиевич — советский ученый-судостроитель.

Елена Георгиевна также подчеркивала, что отец 
много раз упоминал в воспоминаниях своих китай-
ских коллег, произносил такие фразы: «Шанхай —
самый красивый город в мире», «Люди, которых я 
встретил в Шанхае, — очень дружелюбные», «Вре-
мя, проведённое в Шанхае, — было самым счастли-
вым в  моей  жизни»1.  Фотографии Шанхая  1960  г.  
хранятся в семейном альбоме семьи Воскресенских 
до сих пор (рис. 1).

Действительно, Шанхай — город, сохранивший 
память о русских эмигрантах, советских специали-
стах, город, в котором и сейчас живут и работают 
выходцы  из  России.  Здесь  существовала  крупная  
диаспора  представителей  первой  волны  русской  
эмиграции. По оценкам в 1937 г. в Шанхае прожи-
вало около 25 000 русских, составлявших с большим 
отрывом самую многочисленную группу иностран-
цев в городе. Среди них были, в том числе, и пре-
подаватели,  и  ученые  [3,  4].  Так,  в  своих  работах  
Мелихов Г. В., Хисамутдинов А. А. изучали процес-
сы, присущие формированию уникальной русской 
диаспоры в Китае [5, 6]. Крадин Н. П., Князева Е. С. 
в  своих  исследованиях  осветили  путь  инженеров,  
архитекторов, строителей в Харбине и Шанхае, от-
метив, что инженеры русской диаспоры были очень 
образованными и востребованными в Китае [7–9]. 
Ван Чжичэн, Шаронова В. Г. изучали особенности 
существования  русской  научной  интеллигенции   
в Шанхае, подчеркивая «необозримость мышления» 
русских ученых, проживавших в то время в городе 
[10, 11].

Шанхай  и  сейчас  —  город,  тепло  принимаю-
щий русских. В этом городе в 1998 г. Михаил Вла-
диславович  Дроздов  организовал  «Русский  клуб   
в  Шанхае»  [12]  и  положил  начало  движению  соо- 
течественников  в  Китае.  Вслед  за  Русским клубом   
в  Шанхае  были  открыты  «Русские  клубы»  в  Хар-
бине, Даляне и других городах Китая. В 2007 г. соз-
дан  Координационный  совет  соотечественников   
в Китае (далее — КССК). Он и сейчас объединяет 
«Русские клубы» в Китае, созданные при поддерж-

ке Посольства Российской Федерации, генеральных 
консульств и представительства Россотрудничества. 
Трудами  участников  КССК  из  «Русского  клуба   
в Шанхае» и «Русского клуба в Харбине» с 2005 г.  
и по настоящее время были исследованы биографии 
представителей  русской  диаспоры  в  Китае,  в  т.ч.  
биографии русских и советских ученых [13, 14].

Детство,  юность  и  учёба  Георгия  Геннадиеви-
ча  Воскресенского.  Воскресенский  Георгий  Ген-
надиевич  (10.08.1917–10.11.1992)  родился  в  городе  
Лаишево (тат. Лаеш) в 60 км от Казани. Известно, 
что его отец — Воскресенский Геннадий Яковлевич 
окончил  Духовную  академию  в  Санкт-Петербурге  
в 1902 г., затем работал в Казани и Великом Новго-
роде коллежским асессором2, секретарем духовной 
консистории.  В  1930-е  гг.  семья  из  Великого  Нов-
города  переехала  на  жительство  в  Старый  Петер-
гоф, где члены семьи проживали до Великой Оте- 
чественной войны.

Георгий Воскресенский поступил в первый класс 
в 5 лет, учился очень усердно, в 12 лет окончил се-
милетку,  стал  работать  в  школе  пионервожатым.  
Когда  семья  переехала  в  Старый Петергоф,  то  он   
в 1931 г. в 14 лет поступил работать на завод «Элек-
тросила»,  где,  освоив  специальность  фрезеровщи-
ка, стал работать на станке. Затем поступил учиться  
в вечернюю школу, однако ездить из Старого Пе-
тергофа в Ленинград на завод и учиться в вечерней 
школе было очень трудно, поэтому он сдал экстер-
ном экзамены за 8–10 классы, за один год пройдя 
три класса, а также прошел вступительные испыта-
ния в политехнический институт.

В  1940  г.  окончил  Ленинградский  политехни-
ческий  институт3.  Одним  из  педагогов  Воскресен-
ского был известный советский ученый в области 
гидромашиностроения  и  автоматического  регули-
рования  машин,  член-корреспондент  АН СССР — 
профессор Иван Николаевич Вознесенский. В 1925– 
1941 гг. Иван Николаевич работал в гидравлической 
лаборатории политехнического  института,  которая  
располагалась  в  одноэтажной  пристройке,  при-
мыкающей  к  зданию  гидробашни.  Сейчас  в  этом  
здании находятся лаборатория и кафедра гидрома-
шиностроения  им.  Вознесенского  энергомашино-
строительного факультета.

Рис. 1. Шанхай, набережная, 1960 г.
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В Великую Отечественную войну Георгий Ген-
надиевич проработал долгое время в Казани в кон-
структорском бюро ЦКБ-17, где в то время проек-
тировали торпедные катера.  После войны Георгий 
Воскресенский  работал  в  Центральном  научно-ис-
следовательском  институте  (ЦНИИ)  имени  акаде-
мика А. Н. Крылова4 — передовом институте, обе-
спечивающем  новые  разработки  в  судостроении.  
Крыловский  центр  имеет  долгую и  славную исто-
рию с 1894 г., когда в Санкт-Петербурге был открыт 
Опытовый бассейн Морского ведомства — первое 

в  Российской  империи  научное  учреждение  для  
проведения испытаний моделей кораблей. В 1932 г.  
был  создан  Научно-исследовательский  инсти-
тут  военного  кораблестроения  (НИИВК).  В  конце   
1930-х  гг.  в  его  состав  включили  большую  часть  
НИИ  судостроения  и  судовых  стандартов,  и  он  
был переименован в ЦНИИ-45.  В 1944 г.  ему при-
своили имя знаменитого ученого-кораблестроителя  
А.  Н.  Крылова,  с  1900  по  1907  гг.  заведовавшего  
Опытовым  бассейном.  В  январе  1949  г.  Георгий  
Воскресенский  поступил  в  аспирантуру  ЦНИИ   

                                       а)          б)

Рис. 2. Индивидуальный учебный план (а) и Контрольный лист (б) 
к индивидуальному учебному плану аспиранта Воскресенского Г. Г.

Рис. 3. Воскресенский Г. Г. в Китае (на фото справа седьмой в верхнем ряду), 1959 г.
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им. академика А. Н. Крылова, где в 1953 г. им успеш-
но была защищена диссертация [15] (рис. 2а, 2б).

Труды  и  достижения.  По  воспоминаниям   
Ю. Цзыпина, работавшего техником и руководите-
лем группы в конструкторском отделе Центрально-
го  бюро  судостроительной  промышленности,  «со-
глашение между СССР и КНР от 4 июня 1959 года 
заключалось в поставках Советским Союзом обору-
дования и персонала для атомной и судостроитель-
ной отрасли, а также передаче технологий для четы-
рех типов кораблей и технологиях их обеспечения: 
подводных  лодках  с  обычными  баллистическими  
ракетами, торпедных подводных лодках с обычным 
приводом,  больших  быстроходных  катерах  с  воз-
душным управлением и малых быстроходных кате-
рах с  воздушным управлением.  После подписания 
соглашения Китай получил чертежи, оборудование 
и специалистов, а я руководил подготовкой имита-
ции двух моделей подводных лодок. Советские спе-
циалисты оказали нам неоценимую помощь» [16].

В  числе  советских  учёных  и  специалистов,  от-
правленных в Шанхай в 1950–60-е гг., был и Вос-
кресенский  Георгий  Геннадиевич  —  специалист   
в  области  автоматического  моделирования  в  су-
достроении.  Он  работал  в  Шанхае  в  1959–60  гг.   
(рис.  3,  4).  К  тому  времени  Георгий  Геннадиевич  
был видным ученым в судостроительной отрасли и 
в Китае очень уважительно к нему относились.

Беспрецедентной по масштабу в то время была 
помощь  советских  специалистов  в  освоении  на-
учной  литературы.  За  несколько  первых  лет  со-
трудничества было переведено на китайский язык  
и  издано  свыше  трех  тысяч  наименований  книг   
по  различным  специальностям,  в  т.ч.  судострое-
нию [17]. Так, в период командировки в КНР также 
вышли статьи с уникальными научными разработ-
ками Георгия Геннадиевича в журнале «Китайское 
судостроение» на русском и китайском языках [18] 
(рис. 5а, 5б).

Воскресенский Георгий Геннадиевич награжден 
медалью китайско-советской дружбы. В семье Вос-
кресенских  сохранилось  удостоверение,  выданное  
к  медали  китайско-советской  дружбы,  в  котором  
написано:  «Товарищу Г.  Г.  Воскресенскому в знак 
благодарности за Вашу бескорыстную и преиспол-

ненную энтузиазма помощь делу социалистическо-
го строительства нашей страны, вручаю Вам медаль 
«Китайско-Советская дружба», удостоверение под-
писано  премьером  Госсовета  КНР  Чжоу  Энь-лаем  
[19].

В Китае Воскресенский Г. Г. приезжал в коман-
дировку  в  Шанхайский  научно-исследовательский  
институт  судостроительного  оборудования,  также  
работал  на  Шанхайском  судостроительном  заводе  
(рис.  6).  Основанный  в  1956  г.  и  входящий  в  со-
став Китайской государственной судостроительной 
корпорации  (CSSC),  Шанхайский  научно-исследо-
вательский институт судостроительного оборудова-
ния является крупнейшим и наиболее влиятельным 
научно-исследовательским  институтом  специаль-
ного  оборудования  и  вспомогательного  электро-
механического  оборудования  для  судов  в  Китае,   
в основном занимающимся исследованиями и раз-
работками,  проектированием,  производственной  
сборкой и интеграцией соответствующего оборудо-
вания  и  систем.  Кроме  того,  Воскресенский  Г.  Г.  
давал консультации в Нанкине, Харбине и Дальнем, 
а также на о. Хайнань, где в то время были военно-
морские базы.

Рис. 4. Воскресенский Г. Г. с китайскими коллегами, 1959 г.

                 а)                                             б)
Рис. 5.

а) статья Воскресенского Г. Г. в журнале «Китайское 
судостроение» № 1 за 1960 г.; б) статья Воскресенского Г. Г. 

в журнале «Китайское судостроение» № 2 за 1960 г.
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В настоящее время, после более чем 60 лет раз-
вития, институт сформировал семь секторов: энер-
гетический,  авиационную  поддержку,  судовой,  
сектор  тепловой  энергии  и  защиты  окружающей  
среды,  сектор  снижения  вибрации  и  размагничи-
вания,  сектор  не  морского  оборудования,  а  так-
же  испытательный  сектор.  Также  представители  
института  входят  в  Технический  комитет  Между-
народной  организации  по  стандартизации  судов   
и  морских  судов  (ISO/TC8/SC4),  в  Национальный  
исследовательский  центр  специального  оборудо-
вания  и  энергетических  систем  для  судостроения   
и  шельфовой  техники,  а  также  составляют  Наци-
ональную  базу  технических  инноваций  (судового   
и  шельфового  инженерного  оборудования).  В  на-
стоящее время институт играет важную роль в раз-
витии экономики КНР. За эти годы институт завое-
вал более 600 национальных и министерских наград 
за  достижения  в  области  научных  исследований,   
а также получил почетные звания «Национальный 
перспективный  институт»,  «Национальная  перво-
майская  трудовая  коммуна»,  «Национальная  пио-

нерская партийная организация» и «Национальный 
образцовый дом рабочих»5.

В командировке в КНР Георгий Воскресенский 
активно взаимодействовал с первым руководителем 
Научно-исследовательского  института  судострое-
ния5 Тао Си-геном (рис. 7). Коллеги были в теплых 
отношениях  всю  жизнь,  они  переписывались,  по-
здравляли  друг  друга  с  праздниками.  В  семейном  
архиве  сохранилась  открытка,  полученная  от  Тао  
Си-гена с пожеланиями большого счастья, доброго 
здоровья и больших успехов в дальнейшей работе 
(рис. 8).

По  воспоминаниям  дочери  Георгия  Геннадие-
вича,  с  ним и его семьей тепло прощались китай-
ские  коллеги,  на  прощальном  ужине  в  ресторане  
«Пекинская  утка»  присутствовали  самые  высокие  
руководители судостроительной отрасли КНР, гово-
рили много слов благодарности и признательности 
за оказанную помощь в освоении специальности.

После  возвращения  из  командировки  в  Ки-
тай  Воскресенский  Г.  Г.  был  назначен  начальни-
ком  лаборатории  в  ЦНИИ  «Аврора»6.  Ведь  недав-

Рис. 6. Воскресенский Г. Г. с китайскими коллегами на верфи. 
г. Шанхай, 1959 г.

Рис. 7. Первый руководитель 
Научно-исследовательского 

института судостроения 
China Ship Scientific Research 

Center China CSSRC Тао Си-ген

Рис. 8. Поздравительная открытка подписана 30 апреля 1960 г. 
и.о. директора Института кораблестроения Тао Си-геном



О
М

С
К

И
Й

  Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  ВЕС

ТН
И

К
. С

ЕРИ
Я

 «О
Б

Щ
ЕС

ТВО
. И

С
ТО

РИ
Я

. С
О

ВРЕМ
ЕН

Н
О

С
ТЬ» ТО

М
 9 №

 4  2024
И

С
ТО

РИ
Я

45

няя  структурная  перестройка  отделений  ЦНИИ   
им.  А.  Н.  Крылова  предшествовала  дальнейшему  
выделению  из  состава  института  трех  новых  ин-
ститутов:  ЦНИИ  «Аврора»  (институт  корабельной  
и  судовой  автоматики),  ЦНИИ  СЭТ  (институт  су-
довой  электротехники)  и  ЦНИИ  ТЭИС  (институт  
технико-экономических  исследований  в  судостро-
ении).  ЦНИИ  «Аврора»,  отделившись  от  ЦНИИ   
им. А.  Н. Крылова,  стала самостоятельной органи-
зацией,  в которой занимались исследованиями ав-
томатизированных  систем  для  атомного  судостро-
ения.  Воскресенский  Г.  Г.  занимал  там  должность   
не только начальника лаборатории, но и был назна-
чен генеральным конструктором по системам авто-
матизации, разработке систем дифференцирования 
подводных  лодок.  Примечателен  факт,  что  после  
60 лет Воскресенский Г. Г.  сам ходил в подводное 
плавание на ходовые испытания разработанных им 
систем.

В ЦНИИ «Аврора» Георгий Геннадиевич в 1978 г.  
получил медаль «Ветеран труда» и доработал до са-
мой пенсии, куда коллеги отправили его с положен-
ным почетом, признав в наградных грамотах его за-
слуги в разработке новых моделей в судостроении. 
На пенсию Георгий Геннадиевич вышел в  1984  г.,  
проработав более 40 лет, став за это время автором 
более 60 научных публикаций. 

У  Воскресенского  Георгия  Геннадиевича  было  
трое  детей  — дочь  и  два  сына.  Все  они окончили 
кораблестроительный  институт.  Сын  Александр  
работал в институте технологии судостроения про-
граммистом,  после  перестройки  перешел  работать  
в  Российскую  Национальную  библиотеку  (РНБ)   
в Санкт-Петербурге. Дочь Елена также проработа-
ла  в  Российской  Национальной  библиотеке  более  
20 лет. Сын Валерий — доктор наук — до сих пор 
работает  в  том  же  институте,  в  котором  его  отец  
проработал  более  50  лет.  У  Георгия  Геннадиевича   
в  Санкт-Петербурге  подрастают  внуки,  которые  
также мечтают заниматься наукой, как и их дед.

Георгий Геннадиевич Воскресенский, как и вся 
его  семья,  пронёс  любовь  к  Шанхаю  через  всю  
жизнь.  Недавно  вышло  интервью  дочери  Воскре-
сенского — Елены Георгиевны Цицишвили, данное 
Председателю  правления  Ассоциации  российских  
ученых в Китае Стеблянской А. Н., в котором она 
очень  тепло  отзывалась  о  времени,  проведённом   
в Шанхае. 

С коллегами из Китая семья Воскресенских под-
держивала  связь  всю свою жизнь.  В  семье  Елены 
Георгиевны  бережно  хранятся  письма,  открытки   
от китайских «близких и родных коллег».

Умер  Георгий  Геннадиевич  10  ноября  1992  г.   
в Санкт-Петербурге.

Заключение. В конце 1940-х гг., с рождением Ки-
тайской  Народной  Республики,  тысячи  советских  
учёных,  инженеров,  профессоров  и  технических  
специалистов  из  всех  слоев  общества  приехали   
в Китай с революционными идеалами, они переда-
ли Китаю знания, опыт и технологии, работали вме-
сте с китайским народом, чтобы внести свой вклад 
в стабильность нового китайского общества, эконо-
мическое  восстановление  и  создание  промышлен-
ной базы [20–22].

Шанхай  —  это  город-феномен,  включивший   
в  себя много пластов истории,  связанной с  наши-
ми соотечественниками. Здесь переплелись судьбы 
многих  русских  научных деятелей,  советских  спе-
циалистов, российских ученых. Исследования пока-
зывают, что практически каждый советский специ-

алист, работавший в Шанхае в 50-х гг., испытывал 
дружеские чувства к китайскому народу. 

Советские  специалисты,  которые  искренне   
и  от  всего  сердца  помогали  Китаю  на  пути  к  ин-
дустриализации, навсегда оставили в своем сердце 
кусочек  Китая.  Так,  Георгий  Геннадиевич  Воскре-
сенский, так же как и вся его семья, пронес любовь 
к Шанхаю через всю жизнь.
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SOVIET SHIPBUILDERS IN SHANGHAI:
TO THE BIOGRAPHY 
OF GEORGY GENNADIEVICH
VOSKRESENSKY
Our compatriots in China are trying to preserve the memory of their predecessors, 
because «continuity of generations» is not just words for Russians in China. The 
problem of preserving the memory of Soviet specialists sent to help the People’s 
Republic of China in 1949–1961 comes to the fore. The purpose of this study 
is to analyze the biography of the Soviet scientist-shipbuilder in Shanghai — 
George G. Voskresensky, who worked in Shanghai in 1959–1960. The article uses 
a biographical research method. The sources of biographical data are the personal 
documents of G. G. Voskresensky (documents, photographs, scientific works of the 
scientist). Materials of an interview with the scientist’s daughter, Tsitsishvili Elena 
Georgievna, are also used. The article uses original sources — photographs and 
documents of the scientist, which are preserved in the Voskresensky family. The 
research methodology is based on the study of the biographical material of the 
scientist. The research is done on the basis of a project of the Association of Russian 
Scientists in China with the support of the Coordinating Council of Compatriots in 
China.

Keywords: Shanghai, history of Soviet-Chinese relations, Soviet scientists in 
China, USSR assistance to China, Soviet scientists in China in shipbuilding industry, 
Voskresensky Georgy Gennadievich.
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Постановка  проблемы.  Сибирский  кадетский  
корпус  в  дореволюционной России являлся  одним 
из  наиболее  старых  военно-учебных  заведений   
с давними традициями и богатой историей. Поэто-
му вполне закономерно, что его историография до-
статочно  обширна  и  представлена  работами  всех  
периодов:  от  имперского  до  современного.  Для  
данного исследования является первоочередной им-
перская историография.  Наиболее полная история 
корпуса в ранний период, 1826–1876 гг., была опу-
бликована в 1884 г. [1], однако она не затрагивает 
исследуемый период. Второе серьезное издание по 
истории корпуса увидело свет в 1913 г., к 100-летию 
его основания, охватывает период с 1813 по 1913 гг.,  
и  было  скромно  названо  кратким  историческим  
очерком,  хотя  насчитывает  более  400  страниц  [2].  
В  него  впервые было включено упоминание о  по-
сещении  корпуса  военным  министром  А.  Н.  Ку-
ропаткиным  в  1899  г.  [2,  с.  109–110].  Отдельным  
направлением  является  эмигрантская  историогра-
фия. Важнейшей работой, подготовленной в рамках 

этого  направления,  стала  400-страничная  история  
корпуса, опубликованная в 1940 г. в Шанхае Обще-
ством бывших воспитанников этого корпуса [3].

В  основу  той  части  книги,  в  которой  рассма-
тривается история Сибирского кадетского корпуса 
в 1882–1907 гг.,  была положена упомянутая выше 
официальная  история  корпуса  1915  г.  издания,  
подготовленная  комиссией  под  председательством   
Н. Н. Гусева [3, с. I]. Соответственно, в обеих рабо-
тах информация о посещении корпуса военным ми-
нистром А. Н. Куропаткиным дана очень лаконично 
и абсолютно идентична: «8-го октября того же года 
генерал-адъютант  Куропаткин  лично  ознакомился   
с  постановкой  учебно-воспитательного  дела  и  хо-
зяйством заведения.

Он посетил все классы, смотрел фронтовое уче-
нье и гимнастику, слушал общее и хоровое пение, 
осмотрел  все  помещение  кадет  и  служительской   
команды.  Прощаясь  со  служащими,  министр  за-
явил, что он доволен и преподаванием, и содержа-
нием помещения.
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В статье на впервые вводимых в научный оборот источниках из фондов Рос-
сийского государственного военно-исторического архива рассматривается 
история посещения Сибирского кадетского корпуса военным министром 
Российской империи А. Н. Куропаткиным. Специальных исследований этого 
визита до настоящего времени не проводилось. Теоретическая основа иссле-
дования — сочетание антропологического и институционального подходов  
с принципом системности и проблемным методом. В статье впервые публи-
куется «Отчет об осмотре Сибирского кадетского корпуса» 30 сентября– 
5 октября 1899 г. полковником графом Г. А. Бобринским, сопровождавшим 
военного министра. Делается вывод, что это одно из самых подробных опи-
саний корпуса на рубеже XIX–XX в., представляющее большую ценность 
для исследования истории военно-учебных заведений не только в Сибири,  
но и в Российской империи в целом.
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бирский кадетский корпус, А. Н. Куропаткин, А. П. Кичеев, Омск, военно-учеб-
ные заведения.
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Во всеподданнейшем отчете  он  выразил  общее 
впечатление о корпусе следующими словами: “Си-
бирский кадетский корпус я нашел в порядке”» [2, 
с. 109–110; 3, с. 68].

Однако, во-первых, целиком посвященный этому 
учебному  заведению  фрагмент  «Общих  выводов»  
Всеподданнейшего отчета военного министра об ос-
мотре войск, управлений, учреждений и заведений 
Сибирского военного округа в 1899 г.  звучал куда 
менее  патетически:  «Сибирский  кадетский  корпус  
содержится  в  порядке.  При изучении языков тре-
буется слишком много грамматики и слишком мало 
обращается  внимания  на  практическое  изучение.  
Кадеты  читают  мало  и  с  новыми  авторами  почти  
не знакомы. Ручной труд поставлен неправильно —
много времени тратится на изделие мелких вещей, 
а работы, могущие развить физические силы кадет, 
не производятся.

Катанье  на  лодках  и  обучение  гребле  не  прак-
тикуется с тех пор, как два кадета, отправившиеся 
самовольно кататься на лодке в 1894 году, потонули. 
Между тем это занятие необходимо, ибо развивает 
силы и смелость» [4, л. 39].

Во-вторых,  сведения  о  том,  что  же  конкретно  
увидел А. Н. Куропаткин при посещении Сибирско-
го кадетского корпуса, так и остались неопублико-
ванными. Более того, о подробном осмотре корпуса 
сопровождавшим военного министра полковником 
графом  Георгием  Александровичем  Бобринским   
и его выводах в указанных работах вообще не ска-
зано ни слова.

Современная историография, несмотря на про-
должающееся  исследование  самых  разных  сторон  
истории корпуса, тоже обходит эти вопросы сторо-
ной [5]. Не рассматриваются они и в работах, спе-
циально  посвященных  визиту  А.  Н.  Куропаткина   
в Сибирский военный округ и осмотру им военно-
учебных заведений на его территории [6, 7].

Таким образом, цель настоящей публикации — 
рассмотреть  на  материалах  Российского  государ-
ственного  военно-исторического  архива  (РГВИА)  
историю  посещения  А.  Н.  Куропаткиным  Сибир-
ского  кадетского  корпуса  в  1899  г.  и  ознакомить  
научную  общественность  с  отчетом  об  осмотре  
корпуса  полковником  графом  Г.  А.  Бобринским.  
Последний  имеет  большое  научное  значение,  так  
как  с  высокой  долей  вероятности  является  одним   
из  самых  подробных  документальных  описаний  
корпуса на рубеже XIX–XX вв.

Обстоятельства  визита.  Поездка  военного  ми-
нистра  А.  Н.  Куропаткина  в  Сибирский  военный  
округ  продолжалась  с  30  сентября  по  2  ноября   
1899 г.,  т.е.  34 дня,  из которых 20 дней он провел 
в  дороге,  а  14  дней  —  посвятил  непосредственно  
осмотру. Официальной целью поездки был «осмотр 
войск и учреждений Сибирского военного округа», 
однако на самом деле она осуществлялась в целях 
личного  ознакомления  военного  министра  с  со-
стоянием Сибирского военного округа, созданного 
незадолго до этого, оценки состояния и боеспособ-
ности войск, дислоцировавшихся в нем, сбора мате-
риалов для разработки планов дальнейших военных 
преобразований в Сибири, а также разработки пла-
нов обороны азиатской части Российской империи. 
Передвигаясь по Великой Сибирской железной до-
роге,  А.  Н.  Куропаткин осмотрел войска крупней-
ших  сибирских  гарнизонов:  Омска,  Томска,  Крас-
ноярска, Иркутска, а также различные учреждения 
военного  ведомства,  в  том  числе  военно-учебные  
заведения [4, л. 19]. Путешествовал он поездом, ос-

матривая части по мере своего продвижения с за-
пада на восток. Конечной точкой осмотра стал Ир-
кутск — бывший центр упраздненного Иркутского 
военного округа.

Как  и  в  других  подобных  поездках,  А.  Н.  Ку-
ропаткина  сопровождала  представительная  свита   
из разных лиц, пользовавшихся его доверием, неко-
торые из них были широко известными военными 
деятелями. Для осмотра войск и военных учрежде-
ний при военном министре тогда находились: член 
Главного инженерного комитета военный инженер 
полковник Л. И. Безрадецкий, начальник отделения 
Главного  Штаба  Генерального  Штаба  полковник   
Е. Г. Гарф, профессор Военно-медицинской акаде-
мии статский советник Г. И. Турнер, адъютант само-
го А. Н. Куропаткина, числящийся по гвардейской 
кавалерии, полковник граф Г. А. Бобринский и со-
стоящий в распоряжении военного министра, чис-
лящийся  по  армейской  кавалерии,  подполковник  
барон В. А. Остен–Сакен, а также чиновник осо-
бых поручений V класса при начальнике Главного 
Штаба, надворный советник Климентовский. Кроме 
того,  специально  для  осмотра  и  ревизии  Омского  
и Иркутского военно-окружных судов, в состав со-
провождающих  был  включен  помощник  главного  
военного прокурора, генерал-майор П. Ф. Лузанов, 
а  для  осмотра  Тобольского  и  Семипалатинского  
резервных  батальонов,  1-го  Западно-Сибирского  
линейного  батальона  и  Барнаульской,  Курганской   
и Петропавловской местных команд был команди-
рован  состоящий  в  распоряжении  Командующего  
войсками Виленского военного округа генерал-май-
ор К. В. Церпицкий [4, л. 19].

Осмотр Сибирского кадетского корпуса. В Ом-
ске военный министр осмотрел два военно-учебных 
заведения: Сибирский кадетский корпус и Пригото-
вительный  пансион  Сибирского  казачьего  войска,  
оба — 8 октября 1899 г. В процессе осмотра, поми-
мо высших должностных лиц округа, его сопрово-
ждал и адъютант полковник граф Г. А. Бобринский, 
который осматривал корпус дольше и подробнее —  
с 30 сентября по 5 октября,  подготовив по итогам 
свой отчет. Следует подчеркнуть, что представлен-
ные  во  «Всеподданнейшем  отчете  военного  мини-
стра  об  осмотре  войск,  управлений,  учреждений   
и заведений Сибирского военного округа в 1899 г.» 
данные об  осмотре  Сибирского  кадетского  корпу-
са отнюдь не являются краткой выжимкой из при-
ложенного  к  нему  отчета  Г.  А.  Бобринского.  Это  
наглядно  видно  из  несовпадения  показателей  чис-
ленности и состава кадет в момент осмотра во все-
подданнейшем отчете и в отчете Г. А. Бобринского. 
Если в первом указано, что по штату корпус содер-
жится  на  300  кадет,  однако  ко  дню  смотра  в  нем  
состояло 320 интернов и 58 приходящих, т.е. всего 
378 кадет, то у второго данные приведены более де-
тально, а именно, что всего состоит: 320 интернов, 
57 приходящих и 1 вольнослушающий (сын ротного 
командира) кадет, в то время как по штату положе-
но было иметь всего 307 интернов [4, л. 23, 70].

Военному  министру  доложили,  что  корпус  по-
полняется  поступлением  воспитанников  подгото-
вительного пансиона Сибирского казачьего войска 
и  из  Хабаровской  и  Иркутской  приготовительных  
школ.  Кроме  того,  в  него  поступали  и  дети  воен-
нослужащих Сибирского военного округа, что и по-
рождало  некоторый  избыток  учеников  по  сравне-
нию со штатным составом [4, л. 23–23 об.].

Первое впечатление А.  Н.  Куропаткина от зда-
ния  корпуса  было  вполне  приятным:  обширное,  
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светлое, сухое, оно содержалось чисто и в порядке. 
Кадеты располагались в соответствии с числом рот 
на всех трех этажах, на каждом из которых имелась 
спальня,  умывальная  комната  с  отхожим  местом,  
цейхгауз,  классные  комнаты  по  числу  отделений   
и рекреационный зал. Были осмотрены также гим-
настический  и  фронтовой  залы,  столовая.  Отно-
сительно  недостатков  помещений  корпуса  мнение  
военного министра и Г. А. Бобринского почти пол-
ностью совпали: «Спальни по числу помещающихся 
в них кадет тесны и представляют собою длинные 
и  узкие  комнаты  с  односторонним  освещением   
и с одним входом в конце комнаты; вследствие это-
го они плохо проветриваются и освежаются; необ-
ходимо  усилить  вентиляцию  спален.  Отхожие  ме-
ста  и  умывальные  комнаты  неудовлетворительны  
вследствие отсутствия водопровода и труб для уда-
ления  нечистот.  Система  отхожих  мест  выносная,  
что крайне неудобно при значительном количестве 
лиц,  пользующихся  выносными  стульчиками  — 
трудно  поддерживать  надлежащую  чистоту»  [4,   
л. 23 об.]. Все это больше озадачило столичных го-
стей,  чем  удивило  — по  близости  протекала  река  
Иртыш, что позволяло устроить систему водоснаб-
жения  достаточно  легко.  Однако  на  это  все-таки  
требовались  деньги,  которых  в  бюджете  военно-
го  ведомства  хронически  недоставало.  Напомнить   
об  этом  высоким  гостям,  судя  по  всему,  никто   
из местного начальства не решился.

Меньше  всего  А.  Н.  Куропаткину  понравилось  
неудобное и плохо изолированное от остальной ча-
сти корпуса помещение заразного лазарета, тесный 
гимнастический  зал,  темный  фронтовой  зал,  тес-
ная столовая, а также полы на кухне и в коридоре 
между кухней и пекарней, которые оказались ста-
рыми и требующими ремонта. Кроме того, сад со-
держался «недостаточно заботливо; растительность 
довольно бедная». Зато в порядке был гимнастиче-
ский  городок  на  плацу.  Лагерь  корпуса  произвел  
на военного министра неоднозначное впечатление. 
С  одной  стороны,  изначально  расположен  он  был  
хорошо,  однако  теперь,  с  постройкой  городской  
железнодорожной  ветви,  лагерное  место  оказа-
лось стеснено и отрезано от реки, что при желании  
А.  Н.  Куропаткина  возродить  в  корпусе  обучение  
плаванию и гребле было крайне неудобно.

Зато его порадовала постановка питания. Пища 
в день осмотра оказалась хорошая, а главное — все 
продукты  прекрасные  и  дешевые  настолько,  что  
содержание кадета  в  день  обходилось  казне всего  
около 19 коп.

Одежда  и  белье  кадет  содержались  в  порядке   
и в достаточном количестве. Имелись даже ночные 
рубахи,  что  для  военно-учебных  заведений  такого  
рода было редкостью. Белье менялось 2 раза в не-
делю. Постельные принадлежности тоже были в по-
рядке, «но вследствие того, что матрасы прошиты, —  
наволочки  матрасные  меняются  и  моются  только  
через 2 года».

Лазарет,  несмотря  на  крайне  неудобное  рас-
положение,  порадовал  тем,  что  содержался  чисто,   
и в нем оказалось всего 13 больных кадетов, из ко-
торых ни одного тяжелого.

Большое внимание при осмотре,  насколько это 
возможно  при  разовом  посещении,  было  уделено  
постановке  обучения.  «Что  касается  физических  
упражнений и строевого обучения, то таковые по-
ставлены удовлетворительно. Старший класс делал 
гимнастику  хорошо;  лазят  по  лестницам  и  по  ше-
стам  хорошо;  прыгают  через  веревку  порядочно;  

слабее  прыгают  через  лошадь;  лошадь  неудачной  
конструкции  —  слишком  узка.  Приходящие  ка-
деты  делают  гимнастику  плохо.  Кадеты  младших  
классов  слабы,  но  видны и у  них успехи».  Строе-
вое обучение 1-й роты в целом было признано хо-
рошим, постановка танцев — удовлетворительной,  
а  вот  ручной  труд  «хотя  и  организован  согласно  
инструкции,  но  поставлен не  рационально»  — ка-
деты  делали  деревянные  ложки  и  ножи.  Причем,  
поскольку  на  ручной  труд  было  положено  3  часа   
в неделю, каждый кадет делал свою ложку в среднем  
5 недель. Эту отрасль знаний «надо изменить в том 
смысле,  чтобы  занятия  эти  действительно  имели  
характер  физического  труда»,  —  констатировал   
А. Н. Куропаткин [4, л. 23–24].

Менее  всего  ему  понравилось,  что  в  корпусе   
с 1894 г. полностью прекратили обучение плаванию 
и  гребле.  Причиной  была  халатность,  повлекшая   
за собой несчастный случай — в указанном году два 
кадета  самовольно  отправились  кататься  на  лодке   
и  утонули.  «За  это  два  воспитателя:  подполковни-
ки Семенов и Редько были преданы суду и сильно 
пострадали. Я приказал возобновить обучение пла-
ванию и гребле…» — отметил во всеподданнейшем 
отчете военный министр [4, л. 24].

Меньше всего нареканий вызвало хорошо постав-
ленное преподавание пения,  причем в присутствии 
А. Н. Куропаткина хорошо пел как весь корпус, так 
и церковный хор, обучаемый отдельно. Довольно хо-
рошо были поставлены черчение и рисование, при-
чем обращено достаточное внимание на перспектив-
ное черчение и рисование с натуры. В свою очередь 
физический  кабинет  оказался  беден  приборами,   
и  министр  указал,  что  «его  необходимо  пополнить  
соответственно новейшим изобретениям».

Существенные  нарекания  вызвала  постановка  
преподавания  тех  предметов,  уроки  по  которым  
А. Н. Куропаткин успел посетить лично, а именно: 
русского и французского языков и математики. Его 
впечатления  и  замечания  были  достаточно  полно  
включены во всеподданнейший отчет: «При посту-
плении в I  класс Корпуса,  кроме чтения и уменья 
писать  под  диктовку,  требуется  еще  грамматика,  
которая в I классе снова вся проходится. Поэтому, 
казалось бы, можно и не требовать знания грамма-
тики при поступлении в Корпус.

В VI классе кадетам не дают читать многих книг, 
которые можно было бы давать.  Вызванный кадет 
написал хорошо под диктовку, сделав лишь некото-
рые ошибки в знаках препинания.

В VII классе на уроке теории русской словесно-
сти нашел написанными на доске следующие слова: 
«эллипс,  умолчание,  тавтология,  амплификация». 
Все эти слова помещены в курсе теории словесно-
сти и заучиваются.

Преподавание  французского  языка  в  VI  клас-
се  поставлено  крайне  неудовлетворительно.  Каде-
ты заучивают грамматику и некоторый запас слов,  
но практики никакой не имеют, ибо преподаватель 
во время урока говорит с кадетами не на француз-
ском  языке,  а  по-русски.  Необходимо  изменить  
систему  и  заставить  всех  учителей  иностранных  
языков говорить, возможно, больше на том языке, 
который они преподают.

В VII классе по геометрии давали очень хорошие 
ответы — видно было, что понимают.

В  I  классе  на  уроке  арифметики  заметил,  что  
простые 4 правила стараются облечь в алгебраиче-
ские формулы со скобками — слишком сложно для 
младшего класса» [4, л. 24].
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Что  касается  недостатков  в  методике  препо-
давания  иностранных  языков,  в  данном  случае  
французского,  то  остается  лишь  констатировать,   
что они благополучно пережили не только Россий-
скую империю,  но  и  СССР,  продолжая  существо-
вать в системе современного российского школьно-
го образования, о чем свидетельствует личный опыт 
автора.

«В  общем  Сибирский  Кадетский  Корпус  я  на-
шел  в  порядке»,  — отметил  военный  министр  за-
канчивая подраздел всеподданнейшего отчета о со-
стоянии корпуса [4, л. 24].

Осмотр  Приготовительного  пансиона  Сибир-
ского  казачьего  войска.  В  тот  же  день  А.  Н.  Ку-
ропаткин  успел  посетить  еще  Приготовительный  
пансион Сибирского казачьего войска,  осмотр ко-
торого,  вероятно,  был  весьма  поверхностным,  так  
как  его  результаты  уложились  в  отчете  в  5  пред-
ложений,  а  специального  осмотра  пансиона  кем-
либо из сопровождавших министра доверенных лиц  
не проводилось. Итак, во всеподданнейшем отчете 
отмечалось: «Пансион содержится на 60 воспитан-
ников. Воспитанники в возрасте от 8 до 12 лет и го-
товятся в I класс Сибирского Кадетского Корпуса.

Помещение,  занимаемое  пансионом,  скромное,  
но содержится удовлетворительно;  вентиляция не-
достаточна;  обстановка  скромная.  Пища  хорошая.  
Одеты воспитанники хорошо. Нашел довольно мно-
го с бледными лицами» [4,  л.  24 об.].  В общих же 
выводах  отчета  было  указано,  что  «…  Войсковой 
приготовительный  пансион  Сибирского  казачьего  
войска содержится в порядке» [4, л. 39 об.].

Выводы. Таким  образом,  большая  часть  выяв-
ленных при осмотре недостатков как в содержании 
кадет, так и в постановке образования были вполне 
типичными  для  русских  кадетских  корпусов  того  
времени. Вызывались они в значительной степени 
недостатком  финансирования,  периодическим  из-
менением нормативно-правовой базы, причем дале-
ко  не  всегда  в  лучшую сторону,  что  наглядно  по-
казала  ситуация  с  организацией  «ручного  труда»,   
а  также  кадровыми  проблемами  —  недостатком  
квалифицированных  и  готовых  к  саморазвитию  
воспитателей и преподавателей. Именно это и дало 
право А. Н. Куропаткину указать во всеподданней-
шем отчете, что «Сибирский кадетский корпус со-
держится в порядке» [4, л. 39].

Предлагаемый вниманию читателей отчет явля-
ется  одним  из  приложений  к  «Всеподданнейшему  
отчету военного министра об осмотре войск, управ-
лений,  учреждений  и  заведений  Сибирского  во-
енного округа в 1899 г.». Всего таких приложений  
в  отчете  24  [4,  л.  41–104].  Документ  публикуется  
с сохранением орфографических и стилистических 
особенностей оригинала.

Приложение № 9
ОТЧЕТ

об осмотре Сибирского кадетского корпуса
Осмотр произведен 

с 30 Сентября по 5 Октября 1899 г.
Здание корпуса и помещение кадет.
Здание  корпуса1,  за  исключением  нижепоиме-

нованных  недостатков,  —  отличное  и  содержится  
чисто,  опрятно  и  в  порядке.  Кадеты расположены 
соответственно  числу  рот,  в  3-х  этажах,  так  что   
в каждом этаже имеется спальня, умывальная ком-
ната с отхожим местом, цейхгауз, классные комна-
ты по числу отделений и рекреационный зал.

1) Спальни  ввиду  большого  числа  сверхштат-
ных  кадет  слишком  малопоместительны,  а  потому  

кровати  расположены  тесно  и  воздух  в  спальнях  
скоро портится. Некоторые из кроватей приходит-
ся расположить прямо под лампами, которые горят 
всю ночь и свет с которых, несмотря на принятые 
меры, освещает слишком ярко эти кровати. Утром 
при  вставании  кадет  воздух  в  спальнях  тяжелый   
и испорченный и через открытые двери проходит  
в главный коридор (который прилегает к спальне)  
и через него в рекреационный зал и даже в клас- 
сные комнаты. 

Этот недостаток должен быть особенно чувстви-
телен зимою, когда вставлены двойные окна, а вен-
тиляция  комнат  производится  только  при  посред-
стве форточек, и вообще зимою освежение воздуха 
помещения рот должно быть затруднительно ввиду 
близкого соседства спален с классными комнатами 
и рекреационным залом.

Несмотря  на  удобство  расположения  рот  от-
дельно  по  этажам,  может  быть,  было  бы правиль-
нее, ввиду вышесказанного, соединить все спальни  
в одном этаже, а два других предоставить классным 
комнатам и рекреационным залам.

2) Умывальные  комнаты  и  отхожие  места  на-
ходятся в первобытном виде вследствие отсутствия 
водопроводов  и  труб  для  удаления  нечистот,  но,  
несмотря  на  это,  ватер-клозеты  содержатся  чисто  
и запаха не имеют. На каждую роту имеется один 
умывальный чан с кранами; воду приносят в ведрах, 
но, очевидно, в недостаточном количестве, так что 
кадеты не всегда могут располагать нужным коли-
чеством воды для умывания.

Казалось бы,  вполне своевременным и необхо-
димым  устроить  теперь  же  водопроводы  и  трубы  
для нечистот, с отстойными ямами и фильтрами для 
спуска грязных вод в Иртыш, соответственно тому, 
как это устроено в Омске при новых банях.

3) Классные комнаты, учительская, физический 
кабинет,  рекреационные  залы  и  ротные  цейхгау-
зы вполне удобны и удовлетворительны; особенно 
хорош  рисовальный  зал;  столовая  вполне  хороша   
и поместительна.

4) Кухня и кладовые расположены в подвальном 
этаже,  а  потому  темноваты  и  не  могут  быть  без-
упречно чисты,  но,  однако,  содержатся удовлетво-
рительно. То же самое можно сказать и о квартирах 
для прислуги и помещениях нижних чинов.

5)  Комнаты  для  обучения  ручному  труду  пре-
красны во всех отношениях.

6) Гимнастический зал положительно мал и те-
сен.  Необходимо  возможно  скорее  его  увеличить  
посредством перестройки, что не представляет осо-
бенных затруднений.

7) Церковь прекрасна и  достаточно велика;  ди-
ректор корпуса заявил о необходимости ее увели-
чить ввиду большого числа посторонних посетите-
лей и духоты. Казалось бы, более целесообразным 
улучшить  вентиляцию  церкви  и  ограничить  вход  
посетителей.

8) Лазарет, а  также  заразное  отделение  впол-
не  удовлетворительны;  директор корпуса  сообщил 
мне, что предполагается постройка особого здания 
для заразных больных. Хотя это и было бы весьма 
удобно, но оно и [не] необходимо; достаточно было 
бы замуровать  дверь,  ведущую в спальню третьей 
роты, и это следует исполнить немедленно.

9) Квартира  директора  во  всех  отношениях  
прекрасна  и  даже  роскошна;  квартиры  офицеров  
вполне удовлетворительны.

10) Баня  и  прачечная  вновь  отремонтированы   
и очень хороши, за исключением офицерской пра-
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чечной, расположенной у самой выгребной ямы, от-
куда идет зловоние.

11) Двор  и  сад  достаточно  велики  и  в  исправ-
ности; но на содержание сада видимо не обращают 
должного внимания.

12) Корпусной  лагерь2  расположен  во  всех  от-
ношениях прекрасно; особенно хороши два новые 
барака для кадет первой роты. В настоящее время 
директору  пришлось  начать  спор  с  городом  из-за  
площади перед лагерем и с железною дорогою из-за 
места купания в Иртыше. Так как в данном случае 
Генерал-Губернатор держит скорее сторону города 
и железной дороги, то хорошо бы поддержать ди-
ректора корпуса в его справедливых требованиях.

Состав начальства.
Начальство корпуса состоит из директора гене-

рал-майора  Кичеева3,  инспектора,  помощника  его,  
3-х  командиров  рот  и  14-ти  воспитателей.  Кроме  
того при корпусе находятся священник, два доктора, 
смотритель  зданий,  заведывающий  обмундирова-
нием, эконом, секретарь и бухгалтер. Таким обра-
зом, исключительно для хозяйства корпуса имеется 
пять лиц и невольно является вопрос — нельзя ли 
бы  их  обязанности  (кроме  эконома)  распределить  
между  воспитателями  и  ротными  командирами.   
О начальствующих лицах, за время моего посещения 
корпуса, я вынес следующие впечатления: директор 
очень хороший, строгий и входящий во все подроб-
ности корпусной жизни, но не находящий достаточ-
но отзывчивости в своих помощниках; из 3-х рот-
ных командиров один только действительно бодрый  
и  дельный;  остальные  вялы  и  апатичны;  воспита-
тели,  в  общем,  производят  хорошее  впечатление,  
но все они, как и в других корпусах, заняты глав-
ным образом наблюдением за строгим исполнени-
ем  дневного  росписания;  воспитанием  же  кадет,   
в точном смысле этого слова, они занимаются весь-
ма мало; многие из них вялы и им видимо надоели 
их обязанности. Во время гимнастики, фехтования 
и игр я ни разу не видел, чтобы воспитатели пока-
зывали лично кадетам пример, даже и те воспита-
тели, которые прошли временные курсы. Директор 
корпуса жалуется на затруднение достать хороших 
воспитателей, вследствие того, что полковые коман-
диры часто рекомендуют совсем непригодных офи-
церов, от которых они рады отделаться.

Из  осмотра  Сибирского  корпуса  я  снова  вы-
нес  заключение  о  желательности  не  иметь  посто-
янных  воспитателей  и  о  необходимости  освежить  
их  состав  посредством  обязательных  временных  
командировок  выдающихся  строевых  офицеров.  
Хотя,  благодаря  такой  мере,  корпуса  проиграют   
на  опытности  воспитателей,  но  за  то  выиграют   
на их свежести и воспитательном значении, а кро-
ме  того  это  даст  возможность  директорам  избав-
ляться от непригодных воспитателей, чего они в на-
стоящее время на практике сделать не могут, из-за 
чувства человеколюбия.

Примечания: 1) Весь офицерский состав корпуса 
находится еще под тягостным впечатлением судеб-
ного разбирательства, имевшего место в 1894 году,  
по случаю несчастия с двумя утонувшими кадетами. 
По словам директора дело это велось неправильно  
и 2 воспитателя корпуса Подполковники Семенов4  

и Редько пострадали слишком сильно.
2)  Воспитатели  обязаны,  как  и  во  всех  кадет-

ских корпусах, во время дежурств носить весь день 
мундир с шапкой, что для них очень стеснительно  
ввиду частых дежурств по роте. Насколько это не-
обходимо  в  училищах,  настолько  казалось  бы  из-

лишним  в  корпусах;  можно  бы  им  разрешить  но-
шение  сюртука  с  шарфом,  конечно,  при  оружии   
и фуражке.

Состав кадет.
Всего кадет состоит: 320 интернов, 57 приходя-

щих и 1 вольнослушающий (сын ротного команди-
ра) между тем, как по штату полагается иметь всего 
307 интернов. Интерны ничего не платят, за исклю-
чением  7  стипендиатов  Семиреченского  войска,   
за которых войско вносит по 450 рублей в год. При-
ходящие  платят  только  за  завтрак  по  13  рублей   
в год, за исключением одного, отец которого не слу-
жил в Сибири, который вносит 40 рублей в год.

Кадеты  пополняются:  1)  из  Омского  казачьего  
пансиона, 2) из детей служащих в Западной Сибири 
и 3) из Хабаровской и Иркутской приготовительных 
школ.  Начальство  корпуса  жалуется  на  учебную   
и  воспитательную  подготовку  кадет,  поступавших  
из двух вышеназванных школ. Хабаровской школы 
я не видел, но из осмотра Иркутской школы позво-
лительно  усумниться  в  правильности  такой  жало-
бы; вообще этот вопрос следовало бы основательно 
разъяснить.

Внешний вид кадет в общем хороший, но мно-
го  бледных,  малых  ростом  и  с  впалыми  грудями.  
Выправка  и  дисциплина  как  внутри  корпуса,  так   
и на улице хороши, а в первой роте даже отличны.

Серьезное отношение к молитвам и строгое со-
блюдение  благолепия  во  время  церковных  служб  
производят отличное впечатление.

Примечание: из  разговора  моего  со  священ-
ником  оказывается,  что  во  время  недели  говения  
он иногда  исповедует  некоторых кадет  за  два  дня  
до причастия; этого не следовало бы допускать.

Здоровье кадет.
Относительно  здоровья  кадет  корпус  находит-

ся  в  хорошем  положении  и  болезненность  срав-
нительно  малая.  За  последние  10  лет  в  среднем  
больных было немного менее %; заразных больных  
в день осмотра вовсе не было; за те же 10 лет за-
разных больных в среднем ежегодно было около 46  
на средний списочный состав в 311 человек. Зрение 
кадет удовлетворительно: из общего состава 372 ка-
дет с отличным зрением (более 20/ххх) — 256 чело-
век; с удовлетворительным зрением (от 20/о. до 20/
ххх) — 107 человек; с неудовлетворительным зрени-
ем (20/о.о.) — 6 человек; с плохим зрением (менее 
20/о.о.) — 3 человека.

Старший доктор производит отличное впечатле-
ние, как подробным знанием всех кадет, так и по-
рядком в лазарете.

Директор корпуса  жалуется  на  то,  что  он при-
нужден принимать всех больных казачьего пансио-
на, который за все лечение платит только по 6 коп. 
в сутки; особенно же неудобен обязательный прием 
заразных больных пансиона, между тем как прием 
приходящих кадет, больных заразными болезнями, 
воспрещен. Последняя мера мне кажется очень не-
справедливою.

Одежда, белье и чистоплотность.
Одежда  и  белье  кадет  содержится  в  порядке   

и  имеется  в  достаточном  количестве.  Весьма  от-
радный  факт  составляет  заведение  ночных  руба-
шек, которые днем висят около кровати для прове-
тривания,  а  вечером охотно  надеваются  кадетами.  
Белье меняется два раза в неделю, а в баню ходят 
раз  в  неделю.  Ежедневное  умывание  положитель-
но недостаточно (за исключением кадет 3-й роты); 
это  грустное  обстоятельство,  очевидно,  происхо-
дит вследствие неудобных умывальных чанов и от-
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сутствия водопровода. Все кадеты без исключения 
сами чистят свои сапоги.

Примечание: Наружные  чехлы  постельных  тю-
фяков никогда не меняются; между тем это необхо-
димо делать хотя бы раз в год.

Еда.
Еда  кадет  хороша  и  достаточна;  мясо  дается  

два  раза  —  в  супе  и  отдельно;  на  каждого  каде-
та полагается по 19 ½ коп. в день, что достаточно,  
ввиду крайней дешевизны местных цен. Чай варит-
ся в котлах для всех кадет вместе с сахаром; лучше 
было бы варить его отдельно в чайниках, которые  
и  подавать  на  стол.  Квас  хорошего  качества;  вода   
не анализируется, а следовало бы посылать ее в го-
спитальную лабораторию для анализа.

Распределение дня.
Расписание распределения дня нельзя признать 

удовлетворительным  ввиду  того,  что  недостаточно  
обращено  внимания  на  физические  упражнения.  
Так,  например:  утренней  гимнастики  нет;  в  6-м   
и  7-м  классах  все  физические  и  строевые  упраж-
нения  производятся  в  первый час  после  завтрака;   
в остальных классах весьма часто случается то же 
самое.  Это  происходит  главным  образом  от  того,  
что гимнастическая зала слишком мала.

Казалось бы, более целесообразным уменьшить 
число часов, посвящаемых ручному труду и пению, 
увеличить  число  физических  и  строевых  упраж-
нений, производить их перед завтраком, отложить 
пение и танцы на время после трех часов, предоста-
вить кадетам больше свободного времени. В таком 
случае  пришлось  бы  распределение  дня  составить  
приблизительно по следующему расчету:

От 6 до 7 часов — вставание, одевание и чай.
” 7 ” 7½ ” — утренняя гимнастика и прогулка.
” 7½ ” 8 ” — приготовление.
” 810 ” 11 ” — 3 урока.
”  11  ”  1150  ”  —  физические  упражнения  (по   

3 часа в неделю на гимнастику и по 3 ч. на фронт).
От 12 до 1215 часов — завтрак.
” 1215 ” 1 ” — прогулка.
” 1 ” 250 ” — 2 урока.
”  3  ”  350  ”  –  пение,  танцы  и  ручной  труд  (по   

2 часа в неделю на каждый предмет).
” 4 ” 450 ” — прогулка.
”5 ”530 ” — обед.
” 530 ” 6 ” — свобода.
”6 ” 830 ” — приготовление.
” 830 ” 9 ” — вечерняя гимнастика и чай.
” 9 ” 930 ” — раздевание и ложатся спать.
Физические упражнения и строевое обучение.
Гимнастика во всех классах удовлетворительна, 

за исключением прыгания через кобылу. Пассивная 
гимнастика  хороша,  но  многие  кадеты  исполняют  
ее вяло и не внимательно; лазание по канату и ше-
сту хорошо, а по лестнице удовлетворительно; пры-
гание через веревку хорошо, а через кобылу плохо 
(напрасно требуют прыгания без трамплина); борь-
ба целой шеренгой хороша; бег отличен — в пер-
вой роте в течение пяти минут. Не все гимнастиче-
ские инструменты в порядке; так, например кобыла  
неудобная,  а  канат  для  перетягивания  куда-то  ис-
чез.  Преподают  гимнастику  воспитатели,  прошед-
шие специальный курс, при помощи двух монито-
ров5, но воспитатели лично примера не показывают,  
а мониторы слишком стары и едва ли имеют влия-
ние на кадет. Не лучше ли было бы заменить мони-
торов хорошими строевыми унтер-офицерами.

Фехтование  преподается  только  7-му  классу,  
причем каждый кадет в неделю учится только 5 ми-

нут; преподают фехтование те же два монитора. Та-
кая постановка дела едва ли приносит какую-либо 
пользу. Следовало бы начать обучение фехтованию 
с 5-го класса и поручить оное опытному молодому 
учителю.

Ручной  труд  поставлен  согласно  теперешним  
требованиям  прекрасно,  но  едва  ли  целесообраз-
но. В каждом классе 15 кадет учатся ручному труду  
по 3 часа в неделю и стремятся к достижению са-
мой тонкой отчетливой работы,  требующей много  
времени; так, например, выделывание каждой лож-
ки берет около 18 часов времени. Мне кажется, что 
такое  обучение  бесполезно;  гораздо  лучше  было  
бы  обучить  кадет  самым  простым  работам,  тре-
бующим силы и ловкости,  а  не навыка к тонкому 
труду; при этом достаточным было бы и 2-х часов  
в неделю.

Строевое обучение 1-й роты хорошо, 2-й — по-
рядочно,  а  3-й  —  плоховато;  ружейные  приемы   
1-й  роты  отличны.  Во  время  пребывания  в  Ом-
ске  Военного  Министра  весь  корпус,  кроме  1-го   
и  2-го  классов,  принимал  участие  в  военной  про-
гулке с маневрированием; кадеты показали себя мо-
лодцами, отсталых не было и все имели бодрый вид.

Научные предметы.
Во время осмотра корпуса я присутствовал толь-

ко  на  уроках  пения,  рисования,  танцев,  русского   
и иностранных языков.

1) Пение, как в церкви, так и общим хором всех 
кадет  — отлично;  на  это,  видимо,  обращено боль-
шое внимание.

2) Рисование отлично и некоторые из кадет до-
стигают прекрасных результатов.

3)  Танцы  удовлетворительны,  но  вследствие  
большого числа обучающихся, кадеты, при выходе 
из корпуса, едва ли действительно умеют танцевать.

4) Преподавание русского языка поставлено хо-
рошо,  но  в  старших  классах  увлекаются  теорией  
словесности, а это время лучше было бы посвятить 
чтению  знаменитых  авторов;  большинство  кадет  
весьма мало читают.

5)  Преподавание  иностранным  языком  постав-
лено  весьма  неудовлетворительно;  особенно  пла-
чевные  результаты  получаются  в  6  и  7  классах.   
По моему мнению это  происходит  исключительно 
от системы преподавания иностранных языков по-
русски и от увлечения грамматикой. Таких правил 
держатся трое из учителей корпуса: Г.г. Мозер6, Бу-
ланже7,  и  Леваневский8;  отрадное  исключение  со-
ставляет  г.  Реман9,  класс  которого  гораздо  лучше  
знает  немецкий  язык.  Следовало  бы  непременно  
потребовать  преподавание  языков  по  более  прак-
тической системе,  стремясь  к  тому,  чтобы все  ка-
деты умели бы говорить,  читать  и  писать  хотя  бы  
и с большими грамматическими ошибками. При те-
перешней системе весьма большое число часов, по-
священных обучению иностранным языкам, являет-
ся потерянным временем и приводит к ничтожным 
результатам.

Директор корпуса это понимает и по его словам 
он неоднократно требовал от преподавателей пере-
мены  системы  преподавания,  но  они  видимо  его   
не слушаются; по моему мнению, теперешние пре-
подаватели так убеждены в правоте своей системы, 
что едва ли в состоянии ее изменить.

В  1897  году  корпус  был  осмотрен  г[енерал]-
м[айором]  Альбедилем и  в  его  подробном отчете10 

указаны  найденные  недостатки;  оказывается,  что  
ныне все  они исправлены,  за  исключением ниже- 
следующих:
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1)  Из ротных библиотек книги выдаются каде-
там  чаще,  чем  прежде,  но  все-таки  немного  ред-
ко,  так  как  боятся,  чтобы  это  не  отвлекло  кадет   
от классных занятий.

2)  Утренней  гимнастики  нет,  потому  что  она   
не требуется инструкцией.

3)  Нижние  чины  не  привлечены  к  обучению  
гимнастике.

4)  Преподавание иностранных языков не улуч-
шено, вследствие упорства учителей.

Принимая  во  внимание  ту  среду,  из  которой  
пополняются кадеты Сибирского корпуса и дости-
гаемые  при  выпуске  из  оного  результаты,  можно  
признать, что корпус этот находится в хорошем со-
стоянии и порядке.

Необходимо  только  возможно  скорее  обратить  
внимание на следующие главные недостатки:

1)  Отсутствие  водопроводов  и  труб  для  удале-
ния нечистот.

2)  Необходимость  увеличить  гимнастическую  
залу.

3) Неправильное распределение дня по отноше-
нию к физическим упражнениям.

И  4)  Неудовлетворительность  преподавания  
иностранных языков.

Подлинный  подписал  Полковник  граф  Бобрин-
ский.

Российский  государственный  военно-историче-
ский архив (РГВИА). Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 69–71 
об. Типографский оттиск.

Примечания

1 Историческая основа здания была построена в 1826 г. До 

революции  к  нему  неоднократно  достраивались  новые  кор-

пуса (в частности, лазарет в 1913 г.). В настоящее время весь 

комплекс построек, соединенный воедино, — памятник архи-

тектуры федерального значения (ул. Ленина, д. 26).
2 Летний  лагерь  корпуса  находился  за  тогдашней  город-

ской границей Омска. Он начинался чуть севернее современ-

ной улицы Бульварной между улицами Пушкина и Жукова.  

Далее  простирался,  расширяясь,  на  юг  между  современным  

проспектом  Маркса  и  улицей  Учебной.  В  1920–е  гг.  вхо-

дил  в  состав  Омского  «военно-лагерного  городка».  В  1930– 

1950-е  гг.  территория  бывшего  корпусного  лагеря  была  за-

строена цехами Омского электротехнического завода им. Кар-

ла Маркса (с 2015 г. ПАО «Сатурн»), жилыми и администра-

тивными зданиями [8].
3 Кичеев Александр Петрович (1840–?) — генерал-майор 

(1890 г.),  большую часть службы провел на военно-педагоги-

ческих  должностях.  Директор  Петербургской  военной  про-

гимназии в 1885–1886 гг. Состоял директором трех кадетских 

корпусов:  3-го  Московского  в  1888–1892  гг.,  Сибирского   

в 1892–1899 гг. и Тифлисского в 1899–1902 гг. [9, с. 569].
4 Семенов Николай Ильич (1844–?) — воспитатель Сибир-

ского кадетского корпуса [10, с. 158].
5 Монитор (от лат. monitor, буквально — напоминающий, 

надзирающий) — старший учащийся или помощник учителя 

в  школах  т.н.  взаимного  обучения,  существовавших  в  Вели-

кобритании,  США,  Франции,  Швейцарии,  Бельгии,  а  также   

в ряде учебных заведений России в конце XVIII–XIX вв.
6 (де–)Мозер Петр (Пьер) Иванович (1842–1911) — дей-

ствительный  статский  советник,  обрусевший  француз-лю-

теранин,  известный  в  Омске  педагог,  преподававший  свой  

родной язык в Сибирской военной гимназии, Сибирском (Ом-

ском) кадетском корпусе в 1872–1910 гг. [11]. Его жизненный 

путь  был  увековечен  в  короткометражном  фильме  «Марш  

Мозера», снятом в ноябре 2015 г. ГТРК «Омск» [12].
7 Буланже  Леон  Станиславович  (Леонтий  Степанович)  

(1836–1907) — французский подданный, принявший русскую 

присягу,  статский  советник,  преподаватель  французского  

языка в Сибирской военной гимназии, Сибирском (Омском) 

кадетском  корпусе  с  1865  г.  Известный  в  Омске  фотограф,  

общественный и музыкальный деятель [13].
8 Леваневский  Платон  Александрович  (1843–?)  —  стат-

ский  советник,  с  1870  г.  —  воспитатель  в  Сибирской  воен-

ной гимназии, с 1874 г. — штатный преподаватель немецкого 

языка в Сибирской военной гимназии, Сибирском (Омском) 

кадетском корпусе.
9 Реман Карл Иванович — надворный советник, штатный 

преподаватель немецкого языка Сибирского кадетского кор-

пуса.
10 Альбедиль Федор Константинович (1836–1914) — гене-

рал-майор  (1881  г.),  генерал-лейтенант  (1899  г.),  с  1863  г.  —   

преподаватель,  инспектор  классов  во  2-м  военном  Констан-

тиновском училище, в 1878 г. — директор Владимирской Ки-

евской военной гимназии, в 1873–1878 гг. — директор Сим-

бирской военной гимназии, в 1878–1897 гг. — директор 2-го 

Московского кадетского корпуса. В 1897–1905 гг. — генерал 

для особых поручений при Главном управлении военно-учеб-

ных заведений, в каковом качестве он и осматривал Сибир-

ский кадетский корпус в 1897 г. [9, с. 382]. Указанный отчет 

об осмотре им корпуса до настоящего времени не обнаружен 

и в научный оборот не введен.
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SIBERIAN CADET CORPS IN 1899 
AS VIEWED BY WAR MINISTER 
ALEKSEY N. KUROPATKIN 
AND COLONEL COUNT 
GEORGIY A. BOBRINSKY
Based on the materials of the Russian State Military Historical Archive, which have 
being introduced into  scientific  circulation  for  the  first  time,  the  article  examines  
the history of visits to the Siberian Cadet Corps and to the Preparatory Boarding 
School of the Siberian Cossack Host by the War Minister of the Russian Empire,  
Adjutant General Aleksey N. Kuropatkin. There have been no special studies of this 
visit. The theoretical basis of this research is a combination of anthropological and 
institutional approaches with the principle of consistency and the problem–based 
method. The trip to Siberia was carried out in order to personally familiarize the 
War Minister with the state of the Siberian Military District created shortly before, 
as well as with its largest points, one of which was Omsk. The importance of this 
visit  is  noted for assessing the household condition of the Corps and setting up 
the educational process in it. It is found that the main identified shortcomings are 
the  lack  of  plumbing  and  modern  sewerage,  a  small  gym,  an  unsuccessful  daily  
routine and unsatisfactory teaching of foreign languages. The article first publishes 
the «Report on the inspection of the Siberian Cadet Corps» on September 30– 
October  5,  1899,  accompanied  by  the  War  Minister,  Colonel  Count  Georgiy  A.  
Bobrinsky. It is concluded that this is one of the most detailed descriptions of the 
Corps at the turn of the XIX–XX century, which is of great value for the study of 
the  history  of  military  educational  institutions  not  only  in  Siberia,  but  also  in  the  
Russian Empire as a whole.

Keywords: historical anthropology, Siberian Military District, Siberian Cadet Corps, 
Aleksey N. Kuropatkin, Alexander P. Kicheev, Omsk, military-educational institution.
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ФИЛОСОФИЯ

Принцип познаваемости, согласно которому лю-
бой  факт  может  быть  известен,  интуитивно  при-
влекателен  и  имеет  хорошие  философские  осно-
вания (хотя, конечно, не является общепринятым).  
Но логическая репрезентация (формализация) этого 
принципа представляет собой открытую проблему. 
В философской и логической литературе представ-
лен  ряд  эпистемических  логик,  в  которых  форма-
лизация  утверждений  о  знании,  т.е.  утверждений  
формы  ‘известно,  что  p’,  соответствует  основным  
философским  и  повседневным  интуициям.  Одна-
ко  формализация  утверждений  о  познаваемости,  
т.е. утверждений формы ‘может быть известно, что 
p’  (или  ‘p  познаваемо’)  в  рамках  этих  логик  стал-
кивается  с  серьезными  трудностями.  В  частности,  
это относится к формализации принципа познава-
емости de  re,  согласно  которому  любая  истинная  
пропозиция  может  быть  объектом  знания  de  re.  
В статье рассматриваются две формализации этого 
принципа — формализации, предложенные Д. Эд-
жингтон и К. Проиетти, — и демонстрируется, что 
они имеют существенные недостатки, что не позво-
ляет считать их решением проблемы.

Главная трудность, связанная с задачей форма-
лизации познаваемости, известна как парадокс Фит-
ча. Этот парадокс состоит в следующем. Используя 
бимодальную логику, содержащую эпистемическую 
и алетическую модальность, мы можем репрезенти-

ровать  утверждение  о  познаваемости  пропозиции  
p  формулой  ◊Kp,  где  ◊  —  оператор  возможности,   
а K — эпистемический оператор. Эта формула ут-
верждает  возможность  знания  о  p,  поэтому  она  
кажется  самой  естественной  формализацией  рас-
сматриваемого  утверждения.  Проблема  возникает,  
если  мы  принимаем  принцип  познаваемости,  со-
гласно которому любой факт познаваем. Используя 
данную выше формализацию познаваемости, прин-
цип познаваемости формализуется как (1):

p → ◊Kp.                           (1)

Данная формула говорит, что, если что-то имеет 
место,  это может быть известно.  Примем еще два 
интуитивно очевидных принципа: принцип фактич-
ности и принцип дистрибутивности знания относи-
тельно конъюнкции. Они репрезентируются, соот-
ветственно, как (2) и (3):

Kp → p,                             (2)

K(p&q) → Kp & Kq1.                    (3)

Парадокс Фитча состоит в том, что (1), (2) и (3) 
вместе влекут (в стандартной модальной логике) ин-
туитивно неприемлемый вывод, согласно которому 
не существует неизвестных фактов. В самом деле: 

Институт философии и права 
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г. Новосибирск
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Статья посвящена проблеме логической репрезентации (формализации) 
принципа познаваемости de re, который состоит в том, что любая истинная 
пропозиция может быть объектом знания de re. Работа имеет критический 
характер: в ней рассматриваются две формализации указанного принципа 
(формализации, предложенные Эджингтон и Проиетти) и демонстрируется, 
что они обе имеют существенные недостатки. Демонстрируется, что форма-
лизация Эджингтон не работает без интуитивно убедительной интерпретации 
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зация Проиетти неприменима к квантифицированным пропозициям. Это по-
казывает, что формализация указанного принципа остается открытой про-
блемой. 

Ключевые слова: познаваемость, познаваемость de re, принцип познаваемости 
de re, парадокс Фитча, семантика возможных миров, эпистемическая логика, 
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допустим, p & ~Kp, т.е. p — неизвестный факт. При-
менив к этой формуле (1), мы получаем ◊K(p & ~Kp) 
и далее, в силу (3), ◊(Kp & K ~Kp). Затем, применив 
(2) к подформуле K ~Kp, мы получаем ◊(Kp & ~Kp), 
т.е. утверждение о возможности противоречия. Од-
нако в стандартной модальной логике противоречие 
невозможно,  т.е.  можно  доказать  любую формулу  
вида ~◊(q  & ~q),  в  частности,  ~◊(Kp  & ~Kp).  Таким 
образом, допущение неизвестности факта приводит 
к противоречию, из чего следует, что все факты из-
вестны2. 

В  литературе  представлено  несколько  реакций  
на парадокс Фитча. Некоторые авторы отказывают-
ся  от  принципа  познаваемости;  некоторые  сохра-
няют  принцип  познаваемости,  но  пересматривают  
интуитивный  смысл  понятия  познаваемости;  не-
которые разрабатывают альтернативные формали-
зации  принципа  познаваемости.  Ниже  рассматри-
ваются два варианта последней стратегии,  т.е.  две 
альтернативные  формализации  принципа  познава-
емости3.  Общим  для  этих  формализаций  является  
трактовка познаваемости как возможности знания 
de re4. 

I. Решение Эджингтон. Эджингтон [5, 6] предло-
жила формализовать познаваемость в приведенном 
выше смысле,  но применять принцип познаваемо-
сти только к действительным истинам. В некоторых 
модальных логиках действительная истинность про-
позиции выражается оператором А: формула Аp го-
ворит,  что  p  в  действительности истинна.  Исполь-
зуя данный оператор, Эджингтон модифицирует (1)  
в (4):

Ap → ◊KAp.                       (4)

Эта  формула  говорит,  что  актуальная  истина  p 
может быть известна именно как актуальная: в кон-
секвенте (4) предметом возможного знания являет-
ся не p, но Ap.

Недостаток данной формализации принципа по-
знаваемости  состоит  в  том,  что  для  него  не  была  
предложена  адекватная  формальная  семантика.  
Прежде всего, отметим, что интерпретация (4) в се-
мантике возможных миров дает контр-интуитивный 
результат [7, 8]. Дело в том, что в данной семантике 
оператор  актуальности  интерпретируется  следую-
щим образом: формула Ap истинна в мире w, если 
и только если p истинна в @, где @ — актуальный 
мир (последний выделен в каждой модели для логи-
ки с оператором актуальности). Эта интерпретация 
A  имеет  следующее  следствие:  если  (в  некоторой  
модели) p истинна в @, то Ap истинна каждом воз-
можном  мире.  Но  истинность  Ap  в  каждом  воз-
можном  мире  имеет  следствием  истинность  KAp  
в каждом возможном мире, а значит, из Ap следует 
не только ◊KAp, но и □KAp, т.е. необходимость из-
вестности Ap. Последнее, конечно, интуитивно не-
приемлемо. 

По этой причине Эджингтон предлагает исполь-
зовать для интерпретации (4) ситуационную семан-
тику Хамберстоуна [9] как альтернативу семантики 
возможных  миров.  Но  эта  семантика  разработана  
для  языка  без  оператора  актуальности,  поэтому,  
чтобы  ее  использовать,  ее  необходимо  дополнить  
интерпретацией этого оператора. Последнее, одна-
ко,  является нетривиальной задачей:  как показано  
в [10], выделение отдельно взятой ситуации в каче-
стве  актуальной  (в  той  или  иной  ситуационно-се-
мантической модели) делает (4) контринтуитивным. 
Насколько  мне  известно,  интуитивно  привлека-

тельная версия ситуационной семантики для языка  
с  оператором  актуальности  в  литературе  не  пред-
ложена.

II. Решение  Проиетти.  В  ряде  формализаций  
принципа познаваемости фиксируется объект воз-
можного знания и/или домен квантификации [11–
14], что позволяет репрезентировать познаваемость 
de  re.  Такого  рода  формализации  имеют  следую-
щую форму:

p → [◊K]p*.                         (5)

В  данной  схеме  p  —  формула,  p*  —  результат  
определенной  трансформации  p  (таким  образом,   
*  —  это  функция  от  формул  к  формулам),  выра-
жение  [◊K]  означает,  что  p*  находится  в  области  
действия  K  и  что  K,  в  свою  очередь,  находится   
в области действия ◊.

Фиксация объектов в таких формализациях со-
стоит  в  следующем.  Допустим,  мы  оцениваем  (5)  
относительно мира w. Тогда мы оцениваем p отно-
сительно w. Но p* находится в области действия K 
и ◊, поэтому мы оцениваем p* относительно миров, 
в которые нас ‘переносят’ эти операторы. Допустим 
также,  что  p  содержит  терм t,  который имеет  не-
жесткую  интерпретацию,  т.е.  может  обозначать  
разные объекты в разных мирах. В частности, дено-
тат t в w может отличаться от денотатов t в мирах, 
относительно  которых  мы  оцениваем  p*.  Однако  
консеквент (5) определен таким образом, чтобы при 
оценке p* относительно соответствующих миров де-
нотат t  совпадал  с  денотатом  t  в  w.  Аналогичным  
образом  фиксируются  домены  квантификации.  
В  модальных  логиках  первого  порядка  с  перемен-
ным доменом квантификации разные миры имеют 
разные  домены.  Соответственно,  если  p  содержит  
квантор,  его  пробег  в  w  может  отличаться  от  его  
пробега в мирах, в которые нас переносят модаль-
ные  операторы,  содержащиеся  в  консеквенте  (5).   
И опять же, консеквент (5) определяется так, чтобы 
при оценке p*  относительно соответствующих ми-
ров квантор пробегал по домену w.

Среди  таких  формализаций  наиболее  вырази-
тельной  является  формализация  средствами  ги-
бридной  бимодальной  логики  первого  порядка,  
предложенной  Проиетти  [13].  Гибридные  логики  
строятся на формальных языках, содержащих пере-
менные для возможных миров и ряд специальных 
операторов, которые, в частности, позволяют опре-
делять:  1)  в  каких  мирах  следует  искать  денотаты  
термов; 2) в каких мирах следует интерпретировать 
кванторы5. Эти возможности гибридной логики ис-
пользуются у Проиетти в определении * [13, p. 18]  
и  формализации  принципа  познаваемости  [13,   
p.  18].  Чтобы  не  загромождать  рассуждение  фор-
мальными деталями, я не воспроизвожу формализм 
Проиетти;  ограничусь только одной иллюстрацией 
его применения и одним критическим замечанием. 

В качестве иллюстрации рассмотрим тезис о по-
знаваемости пропозиции P(a), где a — индивидная 
константа.  Подставив  эту  пропозицию  вместо  p  
в предложенную Проиетти версию (5), получим (6):

P(a) → ↓v. ◊ ↓u. K P(v : a)6.              (6)

При оценке (6) относительно мира w в гибрид-
ной семантике происходит следующее: оператор ↓v. 
делает w  значением  переменной  v,  а  оператор  v  :  
в терме v  :  a  показывает,  что константу a  следует 
интерпретировать  относительно  мира,  на  который  
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указывает v, т.е., в данном случае, относительно w. 
Поэтому, когда мы оцениваем P(v : a) в консеквенте 
(6),  мы интерпретируем P в мирах,  в  которые нас 
переносят операторы ◊ и K (т.е. в эпистемических 
альтернативах  некоторой  алетической  альтернати-
вы w), но a интерпретируем относительно w. Таким 
образом, термы a в антецеденте (6) и v : a в консек-
венте  (6)  имеют  один  и  тот  же  денотат,  а  значит,  
консеквент  (6)  выражает  тезис  о  познаваемости  
пропозиции P(a) de re. Этот пример показывает, что 
предложенная  Проиетти  версия  (5)  работает  при-
менительно к пропозициям об отдельных объектах. 
Следующий пример показывает,  что эта формали-
зация не работает применительно к квантифициро-
ванным пропозициям.

Рассмотрим  пропозицию xP(x).  Подставив  ее   
в предложенную Проиетти версию (5), мы получим 
(7):

x P(x) → ↓v. ◊ ↓u. K @
v
 x @

u
 P(v : x).     (7)

Антецедент (7) истинен в мире w (некоторой мо-
дели), если и только если все объекты в домене w 
принадлежат экстенсионалу P для w. Консеквент (7) 
истинен в w при следующих условиях: существует 
мир w’,  алетически  достижимый  из  w,  такой,  что  
все объекты в домене w принадлежат экстенсиона-
лу P для w’. Как видим, (7) фиксирует домен кванти-
фикации в том смысле, что квантор в антецеденте  
и консеквенте (7)  пробегает по одному и тому же 
домену  —  домену  w.  Однако  истинностные  усло-
вия (7) контр-интуитивны, поскольку истинностные 
условия консеквента (7) зависят от w и w’,  однако  
не  зависят  от  эпистемических  альтернатив  w’.  
Но это значит, что оператор K в (7) неожиданным 
образом  не  влияет  на  истинностные  условия  этой  
формулы. Поэтому, если из (7) удалить K, мы полу-
чим эквивалентную формулу, т.е. (7) эквивалентна 
(8):

x P(x) → ↓v. ◊ ↓u. @
v
 x @

u
 P(v : x).      (8)

Поскольку  в  (8)  присутствует  только  алетиче-
ский оператор, эта формула что-то говорит об але-
тической возможности, но ничего не говорит о воз-
можном знании, а значит, и о познаваемости. Таким 
образом,  предложенная  Проиетти  формализация  
принципа  познаваемости  средствами  гибридной  
логики  применима  к  пропозициям  об  отдельных  
объектах, но неприменима к квантифицированным 
пропозициям7.

Анализ  формализаций  принципа  познаваемо-
сти de  re,  предложенных  Эджингтон  и  Проиетти,  
показывает,  что  понятие  познаваемости  допускает  
разные интуитивные трактовки, которые мотивиру-
ют  разные  подходы  к  его  логической  репрезента-
ции.  При  этом  обе  рассмотренные  формализации  
имеют  существенные  дефекты:  для  формализации  
Эджингтон  не  разработана  интуитивно  привлека-
тельная  ситуационная  семантика,  а  формализация  
Проиетти оказывается контр-интуитивной при при-
менении  к  квантифицированным  пропозициям.  
Таким  образом,  формализация  принципа  познава-
емости de re, которая была бы применима к пропо-
зициям всех типов, остается открытой проблемой.

Примечания

1 Принцип (2) следует из определения знания как истин-

ного обоснованного мнения. Я принимаю (2), потому что ис-

пользую  данное  определение.  Принцип  (3)  выражает  тезис,  

согласно которому агент знания из конъюнкции дедуцирует 

каждый конъюнкт. Знания реальных агентов не всегда дедук-

тивно замкнуты, поэтому, если мы говорим о реальных аген-

тах, (3) можно принять только с некоторыми ограничениями. 

Однако  ограничения  не  препятствуют  возникновению пара-

докса Фитча.
2 Парадокс  опубликован  Фитчем  [1]  со  ссылкой  на  ано-

нимного рецензента статьи. В [2] показано, что рецензентом 

был А. Черч.
3 Обзор подходов к решению парадокса Фитча дан в [3].
4 В  [4]  я  предложил  формализацию  принципа  познавае-

мости,  которая говорит  о  возможности знания de dicto.  Эта  

формализация не распространяется на познаваемость de re.
5 Эти  элементы  формального  языка  значительно  расши-

ряют  выразительные  возможности  гибридных  логик.  В  [15]  

показано,  что  гибридная  логика  первого  порядка  позволяет  

формализовать некоторые предложения естественного языка, 

которые не поддаются формализации средствами стандартной 

модальной логики.
6 Я незначительно упростил формулу Проиетти.  Упроще-

ние  состоит  в  том,  что  я  использую K без  индексации,  тог-

да как Проиетти индексирует К индивидными термами. Это 

упрощение не влияет на результат.
7 В [16] представлено еще одно возражение против данной 

формализации; оно относится к модальным пропозициям.
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E. V. BORISOV

The article is devoted to the problem of logical representation (formalization) of 
the principle of knowability de re. The principle says that any true proposition can 
be known de re. The aim of the paper is of a critical character. Two formalizations 
of the principle of knowability de re are examined, namely ones suggested by 
Edgington and Proietti, and it is shown that both do not solve the problem. I argue 
that Edgington’s formalizations does not work without an intuitively appealing 
interpretation of the actuality operator within situation semantics, and that Proietti’s 
formalization cannot be applied to quantified propositions. This shows that the 
formalization of the principle remains an open problem.

Keywords: knowability, knowability de re, the principle of knowability de re, Fitch’s 
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Я считаю, что путешествия во времени возмож-
ны.  Парадоксы  путешествий  во  времени  —  это  
скорее некие странности, а не свидетельства их не-
возможности.  Они говорят  лишь об одном,  в  чем,  
собственно, мало кто сомневался: возможный мир, 
в котором происходили бы путешествия во време-
ни, был бы весьма странным миром, в корне отлич-
ным от того, который мы считаем своим.

Здесь  я  буду  рассматривать  путешествия   
во  времени,  о  которых  рассказывается  в  научной  
фантастике.  Разумеется,  не  все  писатели-фанта-
сты обладают ясным умом и у них часто встреча-
ются непоследовательные истории о путешествиях  
во  времени.  Тем  не  менее  некоторые  писатели  
продумали все  проблемы с  особой тщательностью  
и рассказанные ими истории совершенно последо-
вательны1.

Если у меня получится представить защиту не-
противоречивости  некоторых  научно-фантастиче-
ских историй о путешествиях во времени, то, как я 
полагаю, параллельно можно защитить и некоторые 
спорные физические гипотезы, такие как гипотеза 
о том, что время циклично, или гипотеза о том, что 
существуют  частицы,  которые  движутся  быстрее  
света  (хотя здесь  я  и  не буду исследовать  данные 
параллели).

Что  такое  путешествие  во  времени?  В  подоб-
ном путешествии неизбежно возникает несоответ-
ствие между временем и временем. Любой путеше-

ственник  отправляется  в  путь,  а  затем  прибывает  
в некоторый пункт назначения; время, прошедшее  
с  момента  отправления  до  его  прибытия  в  пункт  
назначения  (которое  обычно  имеет  некоторое  по-
ложительное  значение или,  быть  может,  нулевое),   
и  есть  продолжительность  путешествия.  Однако,  
если он путешествует во времени, интервал времени 
между отправлением и прибытием в пункт назначе-
ния не равен продолжительности его путешествия. 
Допустим,  что  он  отправляется  и  путешествует,  
скажем,  час,  а  после  прибывает  в  пункт  назначе-
ния.  Но  ведь  время,  в  которое  он  прибывает,  —   
это не время спустя час после его отправления. Оно 
позже, если он путешествовал в будущее, и раньше, 
если  он  путешествовал  в  прошлое.  Если  он  путе-
шествовал в далекое прошлое, то это даже раньше, 
чем момент его отправления. Как может быть так, 
что  два  одинаковых  события  —  его  отправление   
и прибытие — разделены двумя неравными отрез-
ками времени?

Возникает соблазн ответить, что должны суще-
ствовать  два  независимых  временных  измерения;  
что для того, чтобы путешествия во времени были 
возможны, время должно быть не линией, а плоско-
стью2.  Тогда  пара  событий  может  быть  разделена  
двумя неравными интервалами времени, если в од-
ном из временных измерений они разделены боль-
ше,  чем  в  другом.  Жизни  обычных  людей  —  это  
прямые  диагональные  линии,  пересекающие  пло-
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скость времени под углом ровно один час времени1 
на один час времени2. Жизнь же путешественника 
во времени — это извилистая кривая с переменным 
углом наклона.

Однако при более  внимательном рассмотрении 
оказывается, что это описание не совсем точно от-
ражает идею путешествий во времени в том виде, 
в каком мы их знаем из рассказов. Когда путеше-
ственник во времени вновь попадает в дни своего 
детства,  встречает ли он там своих прежних това-
рищей по играм? Нет, ведь он не достиг той части 
плоскости  времени,  где  они  находятся.  И  хотя  он  
больше  не  отделен  от  них  по  одному  из  двух  из-
мерений  времени,  но  он  все  еще  отделен  от  них  
в  другом.  Я  не  утверждаю,  что  двумерное  время  
невозможно,  или  что  нет  никакого  способа  при-
мирить  его  с  нашим стандартным представлением  
о  том,  какими  должны  быть  путешествия  во  вре-
мени.  Впрочем,  я  больше  не  буду  говорить  о  дву-
мерном времени. Давайте отложим все эти вопросы  
в сторону и посмотрим, как возможны путешествия 
во времени даже в одномерном времени.

Наш собственный мир или мир путешественни-
ка во времени — это четырехмерное многообразие 
событий. Время — одно из четырех измерений, точ-
но  такое  же,  как  и  пространственные  измерения,  
за  исключением  того,  что  управляющие  природой  
законы  устанавливают  различие  между  временем   
и другими измерениями — или, скорее, между раз-
личными время-подобными измерениями и различ-
ными пространство-подобными измерениями. (Вре-
мя  остается  одномерным,  поскольку  никакие  два  
время-подобных измерения не ортогональны.) Для-
щиеся во времени объекты — это время-подобные 
полосы: целые, состоящие из временных частей или 
стадий, расположенных в разное время и в разных 
местах. 

Изменение — это качественное различие меж-
ду  разными  стадиями  —  разными  временными  
частями  некоторого  длящегося  во  времени  объ-
екта,  точно  так  же  как  ‘изменение’  пейзажа  при  
движении с востока на запад — это качественное 
различие  между  восточной  и  западной  простран-
ственными  частями  ландшафта.  И  если  данная  
статья  изменит  ваше  мнение  относительно  воз-
можности путешествий во времени, это будет раз-
личием во мнениях между двумя разными вашими 
временными частями — той, что начала ее читать,  
и более поздней, которая закончила ее чтение.

Если  изменение  —  это  качественное  различие  
между  временными  частями  чего-либо,  значит  то,  
что лишено таких частей, не может измениться. На-
пример, числа не могут измениться, как и события 
любого момента времени, поскольку их нельзя раз-
делить на разнородные временные части. (Мы оста-
вили в стороне случай двумерного времени, а сле-
довательно, и возможность того, что событие может 
быть  мгновенным  в  одном  временном  измерении,  
но делимым в другом.) Важно отличать изменение 
от  так  называемого  ‘кембриджского  изменения’3, 
которое может произойти с чем угодно. Даже число 
может ‘измениться’, например, сначала быть, а по-
том перестать быть обменным курсом между фун-
тами  и  долларами.  Даже  мгновенное  событие  мо-
жет ‘измениться’, перестав быть тем, что было год 
назад, и став тем, что было год и один день назад, 
или  превратиться  из  события,  о  котором  забыли,   
в событие, о котором помнят. Но это не подлинные 
изменения.  Не  каждое  изменение  истинностного  
значения  чувствительного  к  временному  контек-

сту предложения, высказанного нами о какой-либо 
вещи, приводит к изменению самой этой вещи.

Путешественник  во  времени,  равно  как  и  лю-
бой  другой  человек,  — это  полоса,  пересекающая  
пространственно-временное  многообразие,  целое,  
состоящее из стадий, расположенных в разных мо-
ментах времени и разных местах. Но он не совсем 
обычная полоса, как другие полосы. Если он путе-
шествует в прошлое, то это зигзагообразная полоса, 
как  бы  удваивающаяся  сама  в  себе.  Если  он  дви-
жется  в  будущее,  то  это  растянутая  полоса.  Если  
же  он  путешествует  в  любую  сторону  мгновенно  
таким  образом,  что  между  пунктом  отправления  
и пунктом прибытия нет никаких промежуточных 
стадий, а само его путешествие имеет нулевую про-
должительность, то он — прерывистая полоса.

Я задал вопрос о том, как может быть так, что 
два  одинаковых  события  разделены  двумя  нерав-
ными  интервалами  времени,  и  оставил  в  стороне  
ответ, что время может иметь два независимых из-
мерения. Вместо этого в своем ответе я буду про-
водить  различие  между  временем  как  таковым,  
или внешним  временем,  как  я  буду  его  называть,  
и личным  временем  конкретного  путешественника  
во  времени:  грубо  говоря,  тем  временем,  которое  
измеряют  его  наручные  часы.  Допустим,  если  его  
путешествие  занимает  час  личного  времени,  то  
его наручные часы показывают время на час поз-
же в пункте прибытия, чем в пункте отправления.  
Но  во  внешнем  времени,  если  он  путешествует   
в  будущее,  прибытие происходит  более  чем через  
час после отправления; либо, если он путешествует 
в прошлое, оно происходит до момента отправления 
во внешнем времени (или менее чем через час по-
сле него).

Это  лишь  приблизительный  вариант.  Я  бы  не  
хотел  определять  личное  время  операционально,  
делая  наручные  часы  непогрешимыми  по  опреде-
лению.  То,  что  измеряется  моими  собственными  
наручными  часами,  часто  расходится  с  внешним  
временем,  но  я  и  не  путешественник  во  време-
ни; то, что измеряют мои неправильные наручные 
часы,  не  является  ни  временем  как  таковым,  ни  
моим личным временем. Вместо операционального 
определения нам нужно функциональное определе-
ние  личного  времени;  ведь  оно  играет  определен-
ную  роль  в  схеме  событий,  составляющих  жизнь  
путешественника  во  времени.  Временные  стадии  
обычного  человека  демонстрируют  определенные  
закономерности  относительно  внешнего  времени.  
Свойства  человека  постепенно  меняются  по  ходу  
его жизни, и происходит это по большей части при-
вычными  способами.  В  начале  идут  младенческие  
стадии. В конце приходят старческие. Копятся вос-
поминания.  Пища  переваривается.  Растут  волосы.  
Стрелки  наручных  часов  двигаются.  Если  вместо  
этого взять стадии путешественника во времени, то 
они не будут демонстрировать нам типичных зако-
номерностей относительно внешнего времени. Тем 
не  менее  все  же  существует  один  и  только  один  
способ  присвоить  координаты  стадиям  путеше-
ственника во времени (отложив в сторону пробле-
му произвольного выбора нулевой точки),  при ко-
тором закономерности, возникающие относительно 
данных координат, совпадали бы с теми, что обыч-
но действуют во внешнем времени. При правильно 
заданных координатах стадий путешественника во 
времени большинство его свойств меняются непре-
рывно и в основном привычным образом. В начале 
идут детские стадии. В конце приходят старческие. 
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Копятся воспоминания.  Пища переваривается.  Во-
лосы  растут.  Стрелки  наручных  часов  двигаются.  
Способ присвоения координат, который позволяет 
нам это сделать, — личное время путешественника  
во времени. Оно не является временем как таковым, 
но играет в его жизни ту же самую роль, которую 
внешнее время играет в жизни обычного человека. 
Оно достаточно похоже на привычное нам внешнее 
время, чтобы мы могли, разумеется, проявляя долж-
ную осторожность, пользоваться нашим временным 
словарем для описания событий его жизни. И тогда 
в тот момент, когда путешественник во времени го-
товится к отправлению, можно было бы без проти-
воречий сказать: «Скоро он окажется в прошлом». 
Имея в виду, что определенная его стадия находит-
ся немного позже в его личном времени, пусть даже 
и гораздо раньше во внешнем времени, чем та его 
стадия, которая присутствует сейчас, когда мы про-
износим это предложение.

Мы  можем  задать  координаты  в  личном  вре-
мени  путешественника,  во  времени  не  только  для  
его временных стадий, но и для событий, которые 
происходят вокруг него. Например, Цезарь вот-вот 
должен умереть, и произойти это должно в далеком 
прошлом;  значит,  есть  временная  стадия,  которая  
в личном времени путешественника наступает не-
много позже, чем его нынешняя временная стадия, 
но  которая  давным-давно  уже  прошла  во  внеш-
нем времени,  и такая временная стадия совпадает  
со  смертью  Цезаря.  Мы  можем  даже  распростра-
нить  координаты  личного  времени  на  события,  
которые  не  являются  ни  частью  жизни  путеше-
ственника  во  времени,  ни  одновременными  ни   
с одной из его временных стадий. Если его похоро-
ны в Древнем Египте отделены от его смерти тре-
мя днями внешнего времени, а его смерть отделена  
от  его  рождения  тремя  десятками  лет  и  десятью  
днями личного времени, то мы можем сложить эти 
два  интервала  и  сказать,  что  его  похороны  про-
изошли  бы,  если  считать  от  его  рождения,  через  
три  десятка  лет  и  тринадцать  дней  расширенного 
личного времени. Точно так же сторонний наблюда-
тель спустя три года с момента отправления другого 
знаменитого  путешественника  во  времени  вполне  
мог бы сказать: «Может быть, и сейчас он бродит 
в  одиночестве  по  какому-нибудь  кишащему  пле-
зиозаврами  оолитовому  рифу  или  по  пустынным  
берегам  соленых  морей  триасового  периода»4  [9,   
p.  118].  И  если  наш  путешественник  во  времени   
по прошествии трех лет личного времени с момен-
та отправления действительно прогуливается вдоль 
оолитового кораллового рифа, не было бы ошибкой 
сказать, что эта прогулка в отношении его расши-
ренного личного времени происходит «может быть, 
и  сейчас».  Интервалы  внешнего  времени  можно  
сравнить  с  расстояниями  по  прямой,  а  интервалы  
личного времени — с расстояниями по извилистым 
траекториям. Жизнь путешественника во времени 
похожа  на  горную  железную  дорогу.  Место,  рас-
положенное ровно в двух милях к востоку отсюда 
по прямой,  может в  то  же самое время находить-
ся  в  девяти  милях  вдоль  железнодорожного  пути,  
уходящего  в  западном  направлении.  Очевидно,  
что здесь  мы имеем дело не с  двумя независимы-
ми измерениями. Как и расстояние, отсчитываемое 
вдоль  железнодорожного  пути,  не  является  чет-
вертым  измерением  пространства,  личное  время  
путешественника  во  времени  не  является  вторым  
измерением  времени.  То,  насколько  далеко  отсю-
да,  если  двигаться  вдоль  железнодорожного  пути,  

находится  то  или  иное  место,  зависит  от  его  рас-
положения в трехмерном пространстве, и точно так 
же  расположение  событий  в  личном  времени  за-
висит от их расположения в одномерном внешнем  
времени.

В  пяти  милях  отсюда  железнодорожные  пути  
проходят  под  виадуком;  в  двух  милях  дальше  —  
над  виадуком;  и  оба  эти  места  находятся  в  одной  
и  той же точке  пространства.  Виадук,  на  котором 
железнодорожные  пути  пересекают  сами  себя,  
расположен  на  них  в  двух  разных  местах:  в  пяти  
милях  отсюда  и  в  семи.  Точно  таким  же  образом  
событие в жизни путешественника во времени мо-
жет  быть  расположено  в  более  чем  одном  месте   
в его личном времени. Если он вернется в прошлое,  
но не слишком далеко, то сможет даже поговорить 
с самим собой. В этом разговоре будут участвовать 
две его временные стадии, разделенные в его лич-
ном времени, но одновременные во внешнем време-
ни.  Местоположение разговора  в  личном времени 
должно  соответствовать  координатам  участвую-
щей в нем временной стадии. Но таких стадий две;  
и чтобы он разделял координаты обеих, ему должно 
быть отведено два  разных местоположения в  лич-
ном времени.

Чем больше мы расширяем практику атрибуции 
координат личного времени за пределы временных 
стадий  путешественника  во  времени  на  окружа-
ющие  его  события,  тем  чаще  эти  события  приоб-
ретают  множественные  местоположения.  Может  
случиться  так,  как  мы  уже  видели,  что  событиям,  
не  одновременным  во  внешнем  времени,  будет  
присвоено одно и то же местоположение в личном 
времени путешественника во времени — или, ско-
рее, что, по крайней мере, местоположение одного  
из  них  будет  накладываться  на  местоположение  
другого.  Поэтому  не  следует  заходить  слишком  
далеко,  иначе  местоположение  событий  в  расши-
ренном личном времени потеряет свою полезность 
в  качестве  инструмента  отслеживания  их  роли   
в истории путешественника во времени.

Путешественник во времени, разговаривающий 
сам с собой, например, по телефону, со стороны вы-
глядит как два разных человека, разговаривающих 
друг с другом. Но было бы не совсем корректным 
говорить, что весь он целиком находится в двух ме-
стах одновременно, поскольку ни одна из его двух 
временных стадий, участвующих в разговоре, не яв-
ляется им как целым или даже всей той его частью, 
которая находится во (внешнем) времени разговора. 
Верно только то, что у него, в отличие от обычных 
людей,  есть  две  разные завершенные стадии,  рас-
положенные в одно и то же время в разных местах. 
Какие же у меня тогда есть основания считать его 
одним человеком, а не двумя? Что объединяет его 
временные стадии,  в  том числе  и  одновременные,  
в  единую  личность?  Проблема  тождества  лично-
сти становится особенно острой в ситуациях,  ког-
да мы имеем дело с путешественником во времени, 
чьи  путешествия  мгновенны,  и  который,  по  сути,  
представляет  собой  прерывистую  полосу,  состоя-
щую из ряда не связанных между собой сегментов.  
В  этой  ситуации  естественным  способом  рассма-
тривать его как более чем одну личность было бы 
воспринимать каждый сегмент как отдельную лич-
ность. Ни одна из них не является путешественни-
ком  во  времени,  и  ключевая  особенность  подоб-
ной ситуации была бы в том, что все, кроме одной  
из  них,  бесследно  растворяются  в  воздухе,  равно  
как  и  все,  за  исключением  другой,  появляются   
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из  ниоткуда,  —  и  между  той,  что  появляется,   
и  той,  что  исчезает,  имеется  поразительное  сход-
ство. Почему подобное описание ситуации не мог-
ло  бы  быть  как  минимум  столь  же  хорошим,  как   
и представленное мной выше, где все эти сегменты 
являются частями одного путешественника во вре-
мени?

На это я бы ответил, что временные стадии (или 
сегменты) путешественника во времени объединя-
ет тот же вид (в основном) психологической непре-
рывности и связанности, что и любого другого че-
ловека. Разница лишь в том, что обычный человек 
связан и непрерывен по отношению ко внешнему 
времени, тогда как путешественник во времени свя-
зан и непрерывен только по отношению к своему 
личному  времени.  Если  рассматривать  временные  
стадии по порядку, то психологические (и телесные) 
изменения  происходят  в  основном  постепенно,   
а не внезапно; одновременно не происходит ника-
ких  резких  изменений  сразу  во  многих  аспектах  
личности.  (При  желании  можно  включить  место-
положение  во  внешнем  времени  в  число  характе-
ристик,  которые  мы  хотели  бы  отслеживать.  Оно  
может  меняться  скачкообразно  по  отношению   
к  личному  времени,  если  только  вместе  с  ним  
скачкообразно не будут меняться и многие другие 
аспекты.)  Кроме  того,  не  может  быть  и  слишком  
много изменений, если мы берем историю человека 
целиком. Многие свойства и черты характера обыч-
но сохраняются на протяжении всей жизни. Нако-
нец, связанность и непрерывность не случайны. Их 
можно  объяснить:  свойства  каждой  стадии  наше-
го путешественника во времени каузально зависят  
от  свойств  стадий,  непосредственно  предшеству-
ющих ей  в  его  личном времени,  но  именно  такая  
зависимость и позволяет вещам нашего мира оста-
ваться теми же самыми вещами5.

Чтобы  оценить  целесообразность  введенного  
мной  требования  каузальной  непрерывности,  да-
вайте посмотрим, как оно позволяет нам исключать 
примеры  ненастоящих  путешествий  во  времени.  
Представим, что некто по имени Фред был создан 
злым  демоном  буквально  из  ничего,  как  бы  в  са-
мом  расцвете  его  жизни.  Фред  пожил  некоторое  
время, а затем умер. При его создании злой демон 
действовал наугад,  просто случайным образом вы-
бирая то, каким должен быть Фред в момент своего 
создания.  Гораздо  позже  кто-то  другой,  по  имени  
Сэм, стал похож на Фреда, каким он был в момент 
своего создания. И в тот самый момент, когда сход-
ство стало идеальным, злой демон уничтожил Сэма. 
Взятые вместе, Фред и Сэм очень похожи на еди-
ную личность — на путешественника во времени,  
чье  личное  время  начинается  с  рождения  Сэма,  
длится  до  уничтожения  Сэма  и  создания  Фреда,  
а  затем  продолжается  до  момента  смерти  Фреда.  
Взятые в таком порядке, стадии Фреда и Сэма об-
ладают  должной  связностью  и  непрерывностью.  
Но  им  не  хватает  каузальной  непрерывности,  так  
что сущность вида Фред-Сэм — это не одна единая 
личность  и  не  путешественник  во  времени.  Впол-
не  возможно,  что  Фред в  момент  создания и  Сэм 
в момент уничтожения и были идеально схожи по 
своим свойствам, однако, сама их связанность и не-
прерывность были чистой случайностью. Впрочем, 
возможно также,  что  злой  демон,  просто  помня  о  
том, каким был Фред, сознательно направлял Сэма 
к  подобному  идеальному  сходству,  внимательно  
наблюдал за его развитием, а затем в нужный мо-
мент  уничтожил.  Тогда  связанность  и  непрерыв-

ность Фреда и Сэма имела бы какое-то каузальное  
объяснение,  пусть  и  неправильного  типа.  Но   
в  любом случае,  первые временные стадии Фреда   
по  своим  свойствам  каузально  никак  не  зависят   
от  последних  временных  стадий  Сэма.  Так  что  
пример  с  Фредом  и  Сэмом  было  бы  справедливо   
не рассматривать ни как случай тождества лично-
сти, ни как случай путешествия во времени.

Можно  предположить,  что  сценарии,  где  путе-
шественник во времени попадает в прошлое, вклю-
чают  в  себя  существование  обратных  каузальных  
связей.  Скажем,  вы можете  ударить  путешествен-
ника во времени по лицу, прежде чем он покинет 
пункт  своего  отправления,  в  результате  чего  мно-
го  веков  спустя  под  его  глазом  возникнет  синяк.  
Действительно, путешествие в прошлое обязатель-
но  влечет  за  собой  существование  обратных  кау-
зальных связей. Ведь для путешествий во времени 
необходимо  тождество  личности  —  прибывшая   
в прошлое личность должна быть той же самой, что 
и личность когда-то в него отправившаяся. Это об-
стоятельство,  в  свою  очередь,  требует  каузальной  
непрерывности,  при  которой  причинно-следствен-
ные  связи  идут  от  более  ранних  стадий  к  более  
поздним по  шкале  личного  времени.  Однако  шка-
лы личного и внешнего времени в какой-то момент 
расходятся, и тогда мы имеем дело с каузальными 
связями,  идущими  от  более  поздних  к  более  ран-
ним  стадиям  по  шкале  внешнего  времени.  В  дру-
гой своей работе я дал анализ каузальности в тер-
минах  цепочек  контрафактической  зависимости  
[11], где постарался сделать так, чтобы мой анализ  
не  исключал  a  priori  обратные  каузальные  связи6. 
Мне кажется, я мог бы показать (но не здесь), что 
в  свете  представленного  мной  анализа  направле-
ние контрафактической зависимости и каузальных 
связей  (причинности)  определяется  направлением  
других фактических асимметрий времени. Если это 
действительно  так,  то  обратные  каузальные  связи   
и путешествия во времени не могут быть исключе-
ны полностью, но могут иметь место только там, где 
есть  локальные  исключения  из  этих  асимметрий.  
Как я уже сказал в самом начале, мир путешествен-
ника во времени был бы весьма странным местом.

Еще более странным мне кажется то обстоятель-
ство, что, если существуют локальные — но только 
локальные  — обратные  каузальные  связи,  значит,  
могут  существовать  и  каузальные  петли:  замкну-
тые причинные цепочки,  в  которых одни каузаль-
ные  связи  действуют  в  нормальном  направлении,   
а другие — в обратном. (Возможно, такие петли не-
обходимы,  если  есть  обратные  каузальные  связи,   
но в этом я не уверен). Каждое событие в подобной 
петле имеет каузальное объяснение, поскольку его 
причиной является другое событие в этой петле. Это 
не значит, что петля в целом является каузально-за-
висимой или объяснимой в привычных нам терми-
нах причин и следствий. Вполне возможно, что это 
не так. Его необъяснимость особенно примечатель-
на,  когда  петля  состоит  из  каузальных  процессов,  
в которых передается информация. Вспомните пу-
тешественника  во  времени,  который разговаривал  
сам  с  собой.  Он  говорил  с  собой  о  путешествиях  
во времени, и в ходе разговора его старшее ‘Я’ рас-
сказало своему младшему ‘Я’ о том, как построить 
машину  времени.  Представим,  что  данная  инфор-
мация не была доступна никаким другим способом. 
Его старшее ‘Я’ знало, как это сделать, потому что 
его младшему ‘Я’ когда-то об этом рассказали, и эта 
информация была сохранена благодаря каузальным 
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процессам,  которые отвечают за запись,  хранение 
и  извлечение  воспоминаний.  После  разговора  его  
младшее  ‘Я’  знало,  как  построить  машину  време-
ни,  потому  что  это  знало  его  старшее  ‘Я’,  и  эта  
информация  сохранилась  благодаря  каузальным  
процессам, связанным с речью и воспоминаниями.  
Но  откуда  вообще  взялась  эта  информация?  По-
чему  произошла  вся  эта  история?  На  эти  вопро-
сы  просто  нет  ответа.  Части  такой  петли  вполне   
объяснимы, а вот вся эта петля целиком — нет. Со-
гласитесь, это — странно! Однако не невозможно, 
и не так уж отличается от необъяснимых явлений,  
к которым мы все уже привыкли. Почти все соглас-
ны с тем, что Бог, или Большой взрыв, или беско-
нечное прошлое Вселенной, или распад атома Три-
тия не имеют собственной причины и не поддаются 
объяснению.  Но  если  все  они  возможны,  почему  
мы обязаны исключать возможность необъяснимых 
каузальных петель, возникающих при путешествии 
во времени?

Однако  из-за  своего  желания  не  поднимать  
одновременно  слишком  много  вопросов  я,  по-
видимому,  попал в  порочный круг  и сейчас самое 
место исправить данный недостаток. Объясняя лич-
ное время, я сделал допущение, что мы вправе рас-
сматривать  определенные  стадии  предполагаемого  
путешественника во времени как единую личность. 
Далее, в своем объяснении того, что объединяет эти 
временные стадии в единую личность, я предполо-
жил,  что  для  них  может  быть  установлена  шкала  
личного времени. Хотя правильнее было бы опреде-
лить личность и личное время одновременно, и сде-
лать это можно следующим образом. Предположим, 
что у нас есть определенная совокупность времен-
ных стадий личности, которые мы предварительно 
квалифицируем как личность, и есть определенные 
заданные временные координаты для этих стадий,  
которые мы предварительно квалифицируем как ее 
личное время. Если эти стадии удовлетворяют усло-
виям, приведенным в моем содержащем круг объ-
яснении  по  поводу  назначения  таких  временных  
координат, то можно считать, что обе наши предва-
рительные квалификации успешно ‘проходят тест’: 
стадии действительно составляют личность, а задан-
ные координаты является ее личным временем.

До  сих  пор  я  утверждал,  что  происходящее   
в  истории о путешествии во времени может быть 
одним из возможных паттернов событий в четырех-
мерном пространстве-времени без дополнительного 
измерения времени;  что разрозненные временные 
стадии  предполагаемого  путешественника  во  вре-
мени могут правильно рассматриваться как состав-
ляющие единой личности; и что правомерно припи-
сывать этим временным стадиям и их окружению 
порядок,  отражаемый  шкалой  личного  времени,  
который не всегда будет совпадать с их порядком 
и  местоположением  во  внешнем  времени.  Кто-то,  
возможно, со всем этим даже согласится, но кате-
горически заявит, что невозможность путешествий 
во времени, в конечном счете, обнаруживает себя 
не тогда,  когда мы спрашиваем о том,  что делает 
путешественник во времени, а тогда, когда мы спра-
шиваем  о  том,  что  он  мог  бы  сделать.  Может  ли  
путешественник  во  времени  изменить  прошлое?  
Похоже,  что  нет:  события  прошлого  неизменны,  
подобно  числам.  Однако  нам  также  кажется,  что  
путешественник  во  времени,  как  и  любой  другой  
человек,  способен  совершать  действия,  которые  
в  случае,  если  он  их  совершит,  изменят  прошлое.  
Если  бы  побывавший  в  прошлом  путешественник  

во  времени  одновременно  и  мог,  и  не  мог  совер-
шить  некое  действие,  которое  изменило  бы  само  
это прошлое, нам следовало бы признать, что такой 
путешественник во времени просто не может суще-
ствовать в принципе.

Рассмотрим  сценарий  с  Тимом.  Он  ненавидит  
своего  деда,  сколотившего  огромное  семейное  со-
стояние  на  торговле  боеприпасами.  Хотя  именно  
это состояние и позволило Тиму профинансировать 
строительство машины времени. Тим ничего не же-
лает в своей жизни столь же сильно, как убить сво-
его деда, но, увы, с этим своим желанием он опоз-
дал.  Дед мирно умер в своей постели в 1957 году,  
когда Тим был еще маленьким мальчиком. Однако, 
построив машину времени и отправившись на ней 
в  1920  год,  Тим  вдруг  понимает,  что  еще  совсем   
не поздно осуществить свое самое заветное жела-
ние.  Он покупает  себе  винтовку,  часами трениру-
ется в тире, выслеживает своего деда, чтобы узнать 
маршрут  его  ежедневной  прогулки  на  фабрику  
боеприпасов,  снимает удобно расположенную где-
то  вдоль  этого  маршрута  комнату,  и  вот  наконец 
в  один  из  зимних  дней  1921  года  Тим  затаился   
в снятой им комнате, его винтовка заряжена, сердце 
наполнено ненавистью, а дед приближается к месту 
их рокового рандеву все ближе, ближе и ближе...

Тим может убить своего деда. Для этого у него 
есть  все  необходимое.  Условия  идеальны  во  всех  
отношениях: лучшая винтовка, которую можно ку-
пить за деньги, дед — легкая мишень всего в двад-
цати ярдах, погода безветренная, а дверь комнаты, 
где  притаился Тим,  надежно заперта  от  посторон-
них.  Тим  всегда  был  хорошим  стрелком,  а  теперь  
находится на пике своей формы. Что же его остано-
вит? Силы логики его не остановят! И нет ни одно-
го могущественного хранителя прошлого,  готового 
встать на его защиту от вторжения. (Пытаться вооб-
ражать себе такого хранителя, как это иногда дела-
ют некоторые авторы, — скучная отговорка, совсем  
не нужная для того, чтобы история Тима была после-
довательной.)  Короче говоря,  если кто-то и может 
кого-то убить, так это именно Тим. Предположим, 
что чуть дальше по улице затаился другой снайпер, 
Том,  поджидающий  еще  одну  жертву  —  делового  
партнера  деда.  Том  не  является  путешественни-
ком во времени, хотя во всем остальном он полно-
стью похож на Тима: у него та же марка винтовки,  
те  же  убийственные  намерения,  все  ровно  то  же  
самое.  Можно  даже  ради  удобства  предположить,  
что  Том,  как  и  Тим,  считает  себя  путешественни-
ком во времени. Кто-то, видимо, приложил немало 
усилий, чтобы обманом заставить Тома так думать. 
Нет никаких сомнений, что Том может убить свою 
жертву, и судьба полностью благоволит Тиму точно 
так же, как и Тому. По любым нормальным меркам 
Тим может убить своего деда.

И  все  же  Тим  не  может  убить  своего  деда.   
В известном нам прошлом его дед был жив, и по-
этому убить его означало бы изменить это прошлое. 
Но события прошлого не делятся на временные ча-
сти,  а  значит,  и  не  могут  измениться.  Вневремен-
ные события 1921 года уже либо включают в себя 
убийство  Тимом  деда,  либо  нет.  Многим  может  
показаться заманчивым говорить о некоем ‘ориги-
нальном’  1921  годе,  расположенном  где-то  в  лич-
ном прошлом Тима за много лет до его рождения  
и в котором его дед был жив,  и о некоем ‘новом’ 
1921  годе,  в  котором  Тим  поджидает  своего  деда 
в засаде. Однако, принимая такой способ обозначе-
ния, мы лишь просто присваиваем два разных име-
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ни одной и  той же вещи.  События 1921  года  дво-
яко  расположены  в  (растянутом)  личном  времени  
Тима, подобно виадуку на горной железной дороге,  
но и ‘первоначальный’ 1921 год, и ‘новый’ 1921 год —  
это один и тот же год. Если Тим не убил своего деда 
в  ‘оригинальном’  1921  году,  то,  если  он  убьет  его   
в ‘новом’ 1921 году, он должен одновременно убить 
и не убить своего деда в 1921 году — в единствен-
ном  и  неповторимом  1921  году,  который  являет-
ся  как  ‘новым’,  так  и  ‘оригинальным’  1921  годом.  
Логически  невозможно,  чтобы  Тим  изменил  про-
шлое, убив своего деда в 1921 году. И поэтому Тим  
не может убить своего деда.

Не  то  чтобы  события  прошлого  были  какими-
то  особенными;  настоящее  или  будущее  также   
не могут быть изменены. Мгновенные события на-
стоящего  и  будущего  так  же  лишены  временных  
частей, как и события прошлого. Вы не можете из-
менить настоящее или будущее событие, превратив 
его из того, чем оно было изначально, в то, чем оно 
стало бы после того, как вы бы его изменили. Все, 
что вы можете сделать, так это изменить настоящее 
или  будущее,  двигая  их  из  неактуализированных  
форм, какими они остались бы без ваших действий, 
в  их  нынешние  актуальные  формы.  Но  фактиче-
ского изменения здесь не происходит: нет никакой 
разницы между двумя сменяющими друг друга ак-
туальностями. И Тим, безусловно, тоже может сде-
лать нечто подобное; он двигает прошлое из неак-
туализированной формы, которым оно было бы без 
него,  к  его  единственной  и  неповторимой  форме,  
которым  оно  на  самом  деле  является.  Чтобы  ‘из-
менить’ прошлое таким образом, Тиму, собственно, 
вовсе  и  не  нужно совершать  ничего  судьбоносно-
го; достаточно просто присутствовать в нем, пусть  
и незаметно.

Вы,  конечно,  знаете,  как  примерно  должна  
развиваться  история  Тима,  чтобы  оставаться  по-
следовательной:  по  какой-то  причине  он  потерпит  
неудачу  в  своем  покушении.  Поскольку  Тим,  как  
мы знаем, не убил деда в ‘оригинальном’ 1921 году,  
и  его  история была  последовательной,  он  не  убил  
деда и в ‘новом’ 1921 году. Но почему этого все же 
не  произошло?  Мой  ответ:  по  любой  банальной  
причине.  Может  быть,  в  последний  момент  перед  
выстрелом  его  внимание  отвлек  какой-то  шум;  
может  быть,  несмотря  на  часы,  проведенные  им   
в тире, он просто промахнулся; может быть, его под-
вели нервы; а может быть, он даже испытал непри-
вычный для себя приступ милосердия. Его неудача  
ни  в  коем  случае  не  доказывает,  что  он  действи-
тельно не  мог  убить  деда.  Довольно часто  мы пы-
таемся,  но  не  можем  сделать  то,  что  умеем.  Для  
успеха в некоторых делах нам требуются не только 
способности, но и определенная удача, и отсутствие 
такой удачи не является примером временного не-
достатка в способностях. Предположим, что другой 
наш снайпер, Том, не смог убить делового партнера 
деда по той же причине (в чем бы конкретно она 
ни состояла), по которой Тим не смог убить своего 
деда.  Из  этого  отнюдь  не  следует  вывод,  что  Том   
не мог этого сделать. Точно так же, как и в случае  
с  Тимом  нельзя  сказать,  что  из  самого  факта  его  
неудачи  обязательно  следует  вывод  о  том,  что  он   
не мог этого сделать.

В  итоге  получается  кажущееся  противоречие:  
«Тим  не  убивает  деда,  хотя  может  это  сделать,  
так  как  у  него  есть  для  этого  все  необходимое»  
и  «Тим  не  убивает  деда,  хотя  и  не  может  этого  
сделать,  так  как  логически  невозможно  изменить  

прошлое».  Я  считаю,  что  здесь  нет  никакого  про-
тиворечия.  Оба  вывода  верны,  причем  по  указан-
ным мной выше причинам. Они вполне согласуются 
друг  с  другом,  потому  что  слово  ‘может’  является  
крайне двусмысленным.

Сказать,  что  нечто  может  произойти,  означа-
ет,  что  это  возможно  при  наличии  определенных  
фактов.  Каких  фактов?  Обычно  это  определяет-
ся,  хотя  и  не  всегда  полностью,  контекстом.  Обе-
зьяна  не  может  говорить  на  человеческом  языке,  
скажем,  на  финском,  хотя  я  могу.  Факты  об  ана-
томии  и  работе  гортани  и  нервной  системы  обе-
зьяны несовместимы с тем, чтобы она могла гово-
рить по-фински. Факты о моей гортани и нервной 
системе, напротив, совместимы с тем, чтобы я мог 
говорить по-фински. Однако не берите меня с со-
бой в Хельсинки в качестве переводчика. Ведь я не 
могу говорить по-фински. То, что я могу говорить 
по-фински,  возможно и совместимо с учетом ука-
занных выше фактов  об  устройстве  моей  гортани  
и нервной системы, но несовместимо и невозмож-
но,  если  мы  примем  во  внимание  дополнитель-
ный  факт  о  том,  что  я  не  выучил  финский  язык.   
То, что я могу сделать при одном наборе фактов, я 
не могу сделать при другом, более широком, наборе. 
Когда контекст оставляет открытым вопрос о том, 
какие факты считать релевантными, может возник-
нуть  двусмысленность  относительно  того,  могу  ли  
я говорить по-фински. Аналогичным образом мож-
но двусмысленно ответить и на вопрос о том, воз-
можно ли для меня говорить по-фински, способен 
ли я на это, есть ли у меня для этого способности, 
силы или потенциал. Наши многочисленные слова, 
обозначающие практически одно и то же, мало чем 
здесь нам помогут, поскольку они, по всей видимо-
сти,  не  соответствуют различным фиксированным 
описаниям релевантных для этого фактов.

Убийство Тимом своего деда в тот злополучный 
день  1921  года,  возможно  и  совместимо  с  доволь-
но богатым набором фактов: о его винтовке, о его 
мастерстве  и  уровне  стрелковой  подготовки,  от-
сутствии  каких-либо  препятствий  на  линии  огня,  
запертой  двери  комнаты,  где  он  притаился,  от-
сутствии  фигуры  хранителя  прошлого,  и  многими  
другими. Действительно, такое убийство возможно  
и  совместимо  со  всеми  фактами  того  рода,  кото-
рые мы обычно считаем релевантными, когда гово-
рим, что некто может нечто сделать. Оно возможно  
и совместимо со всеми фактами, которые мы счита-
ем релевантными в случае Тома. С учетом всех этих 
фактов Тим может убить деда. Но убийство Тимом 
своего деда невозможно и несовместимо с другим, 
более  широким  набором  фактов.  Среди  которых  
есть,  например,  тот  простой  факт,  что  его  дед  не  
был убит в 1921 году. Есть там также и другие фак-
ты,  в  частности,  о  действиях деда после 1921 года  
и их последствиях: о том, что дед зачал отца Тима  
в  1922  году,  а  тот,  в  свою  очередь,  зачал  самого  
Тима в 1949 году.  С учетом этого более широкого 
набора фактов Тим не может убить деда. Он может 
и  не  может  это  сделать,  но  при  разных  описани-
ях релевантных фактов.  Нет никаких препятствий  
к тому, чтобы выбрать более узкое описание и ска-
зать, что Тим может убить своего деда; либо более 
широкое и сказать, что он не может этого сделать. 
Но  подобный  выбор  должен  быть  сделан.  Здесь  
нельзя колебаться, сказав сперва, что он и может,  
и не может, чтобы тут же заявить, что установлен-
ное  вами  противоречие  служит  нам  доказатель-
ством невозможности путешествий во времени.
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Точно так же обстоит дело и с параллельной не-
удачей  Тома.  Убийство  Томом  делового  партнера  
деда  тоже  возможно  и  совместимо  со  всеми  фак-
тами,  которые  мы  обычно  считаем  релевантными  
для  такого  рода  действий,  но  невозможно и несо-
вместимо  с  некоторым  более  широким  набором,  
включающим, например, тот факт, что потенциаль-
ная жертва Тома благополучно дожила до 1934 года.  
В случае с Томом мы, однако, не испытываем осо-
бых  проблем.  Мы  без  колебаний  говорим,  что  он  
может это сделать, потому что сразу же видим, что 
факты, несовместимые с успехом его покушения — 
это  факты о  будущем (в  тот  момент,  когда  мы их 
рассматриваем) и, следовательно, не те факты, ко-
торые мы считаем релевантными для наших обыч-
ных разговоров о том, что Том может сделать.

В случае же с Тимом нам намного сложнее опре-
делить, какие именно факты релевантны. Мы при-
выкли  включать  в  свое  рассмотрение  некоторые  
факты о его прошлом и, напротив, исключать фак-
ты,  которые  в  момент  времени,  когда  мы  их  рас-
сматриваем,  являются  фактами  о  будущем.  Одна-
ко привычные нам стандарты явно не применимы  
к  набору  ключевых  для  данного  конкретного  слу-
чая фактов: о неудаче покушения Тима, выживании 
деда и его последующих действиях. Если мы счита-
ем, что они лежат во внешнем будущем относитель-
но  момента  в  1921  году,  когда  Тим  уже  почти  го-
тов выстрелить в своего деда, то мы исключаем их 
точно  так  же,  как  исключаем  аналогичные  факты   
о будущем в случае с Томом. Но если мы примем  
во  внимание  то,  что  они предшествуют этому мо-
менту  в  расширенном  личном  времени  Тима,  то  
включим  их  в  свое  рассмотрение.  Чтобы  выдви-
нуть на первый план последний вариант, я и решил 
рассказать  историю  Тима,  следуя  шкале  именно  
его личного времени, а не шкале внешнего време-
ни.  Факт  благополучного  выживания  деда  вплоть  
до 1957 года мной уже был рассказан, прежде чем 
я  добрался  до  той части истории,  где  Тим затаил-
ся  в  снятой  им  комнате,  намереваясь  его  убить   
в  1921  году.  Если  это  возможно,  нам  следует  ре-
шить,  должны  ли  мы  относиться  к  этим  фактам  
личного прошлого и внешнего будущего как фактам 
либо в прямом смысле о прошлом, либо в прямом 
смысле о будущем.

Такие  философы,  как  фаталисты  (лучшие   
из них), часто берут нерелевантные с нашей точки 
зрения факты относительно того, что некто может 
нечто сделать, и маскируют их под факты другого 
рода,  которые мы считаем для подобного рода во-
просов  релевантными,  утверждая  тем  самым,  что  
мы можем сделать на самом деле намного меньше, 
чем думаем, — в действительности же вообще нет 
ничего, чего бы мы не делали, но могли бы сделать. 
Скажем,  следующей  осенью  я  не  буду  голосовать  
за республиканцев. Фаталист же, тем не менее, ут-
верждает, что (как бы странно это ни прозвучало)  
я не только не буду, но и не могу сделать этого; ведь 
мое голосование за  республиканцев несовместимо  
с  тем  фактом,  что  уже  в  1548  году  было  верным,  
что я не буду голосовать за республиканцев спустя  
428  лет.  На  это  я  бы  ответил,  что,  конечно,  есть  
такой  факт,  однако,  это  нерелевантный  факт   
о будущем, маскирующийся под релевантный факт  
о  прошлом,  и  поэтому  его  не  следует  принимать   
во внимание, говоря о том, что я могу сделать в лю-
бом привычном нам смысле. Такие методы маски-
ровки  фактов  со  стороны  фаталиста  вряд  ли  спо-
собны ввести нас в заблуждение в этом или других 

обычных случаях. Однако в случаях с путешестви-
ями во времени, предвидением и тому подобными 
вещами мы стоим на более зыбкой почве, поэтому 
нас  намного  легче  ввести  в  заблуждение.  Кроме  
того,  с  появлением  шкалы личного  времени  стали  
доступны новые методы маскировки.

Вот  еще  один  прием  фаталистов.  Тим,  затаив-
шись в снятой им комнате, уже знает, что его ждет 
неудача. Во всяком случае, у него есть все необхо-
димое, чтобы это знать, если он об этом задумает-
ся;  он  знает  это  неявно.  Ведь  он  помнит,  что  его  
дед  был  жив,  когда  он  был  мальчиком;  он  знает,  
что  кем-либо  убитые  люди  не  являются  живыми;  
он  (предположим)  также  знает  и  то,  что  он  путе-
шественник  во  времени,  попавший  в  тот  самый   
1921 год,  который находится в  прошлом на шкале 
его личного времени; и так же, как и мы, он дол-
жен  понимать,  почему  путешественник  во  време-
ни не может изменить прошлое. То, что мы знаем,  
не  может  быть  ложным.  Поэтому  успех  его  по-
кушения  не  только  невозможен  и  несовместим   
с  фактами,  относящимися  к  внешнему  будущему   
и его личному прошлому, но невозможен и несовме-
стим с фактом его нынешнего знания о том, что он  
в  своем  покушении  потерпит  неудачу.  На  это,   
в свою очередь, я отвечу, что факт подобного пред-
видения Тима в тот момент, когда он уже готов сде-
лать свой выстрел, не является фактом, полностью 
относящимся к этому моменту времени. Его можно 
разделить на две части: на факт об убеждении Тима 
(возможно, только неявном) о том, что он потерпит 
неудачу, и кроме того, на факт, что его убеждение 
является  истинным,  и  при этом истинным отнюдь 
не случайно, — именно поэтому оно квалифициру-
ется нами как знание. Только последний факт не-
совместим  с  успехом  задуманного  им  покушения,  
но  только  первый  полностью  относится  исключи-
тельно к тому моменту, когда он готовится сделать 
выстрел. Называя эпистемическое состояние Тима 
в  этот  момент  знанием,  а  не  просто  убеждением,   
в наше рассмотрение контрабандой вводятся факты 
о  некоторых  более  ранних  на  шкале  его  личного  
времени, но более поздних для внешнего времени, 
моментах.

Я  утверждал,  что  случаи  Тима  и  Тома  похожи,  
за  исключением  того,  что  в  случае  Тима  мы  ис-
пытываем  более  сильное,  чем  обычно  (и  не  без  
оснований),  искушение  выбрать  полуфаталистиче-
скую манеру речи. Но, возможно, между ними есть  
и другое различие. В случае Тома мы вполне могли 
бы  ожидать  совершенно  непротиворечивый  ответ  
на  контрафактический  вопрос:  что  было  бы,  если  
бы Том убил делового партнера деда? В случае же 
Тима дело обстоит сложнее. Если бы Тим убил сво-
его деда, кажется, что неизбежно возникли бы про-
тиворечия.  Убийство  одновременно  и  произошло  
бы, и не произошло бы. Не было бы деда Тима —  
не  было  бы  его  отца;  не  было  бы  его  отца  — 
не было бы самого Тима; не было бы самого Тима —  
не  было  бы  убийства  его  деда.  И  в  довершение  
всего: не было бы деда Тима — не было бы унас-
ледованного Тимом семейного состояния;  не было 
бы этого состояния — не было бы машины време-
ни;  не  было  бы  машины  времени  —  не  было  бы   
и  убийства  деда  Тима.  Так  что  предположение   
о  том,  что  Тим  убил  своего  деда,  кажется  невоз-
можным не только в рамках уже выбранной нами 
полуфаталистической манеры речи.

Если предположить, что Тим убьет своего деда, 
а  остальную  часть  его  истории  оставить  без  из-
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менений,  обязательно  получится  противоречие.   
Но точно так же, если предположить, что Том убьет 
делового партнера деда, а остальную часть его исто-
рии оставить без изменений, включая ту часть, где 
говорится  о  его  неудачном  покушении,  получится  
противоречие. Если сделать любое контрафактиче-
ское предположение, а все остальные части истории 
оставить без изменений, всегда получится противо-
речие.  Лучше  всего  в  такой  ситуации  —  сделать  
контрафактическое  предположение  и  постараться  
сохранить все остальные части истории настолько 
близкими  к  исходным,  насколько  это  возможно.  
Подобный  прием  позволит  нам  дать  совершенно  
непротиворечивые ответы на вопрос: что было бы, 
если  бы  Тим  не  убил  своего  деда?  В  этом  случае  
часть истории, которую я рассказал, не была бы ис-
тинной. Возможно, Тим оказался бы путешествую-
щим во времени внуком кого-то другого. Возможно, 
он  был  бы  внуком  человека,  убитого  в  1921  году   
и затем чудесным образом воскресшего. Возможно, 
он вовсе не путешественник во времени,  а  некто,  
кем-то созданный из ничего в 1920 году и наделен-
ный ложными воспоминаниями о событиях своего 
личного прошлого, которых в действительности ни-
когда не было. Трудно сказать, какой должна быть 
наименьшая  ревизия  для  исходной  истории  Тима,  
чтобы было истинным то, что Тим убивает деда, но, 
конечно  же,  противоречивая  история,  в  которой  
убийство то происходит, то не происходит, таковой 
не является.  Следовательно,  должно быть ложным 
(согласно  не  подвергнутой  ревизии  исходной  вер-
сии  истории),  что,  если  бы Тим убил  своего  деда,  
нам пришлось бы иметь дело с противоречием.

Изменится  ли  что-то,  если  Тим  будет  путеше-
ствовать  в  ветвящемся  времени?  Я  так  не  думаю.  
Предположим,  что  пространственно-временное  
многообразие  событий  в  возможном  мире,  в  ко-
тором  происходит  история  Тима,  разветвляет-
ся,  причем  его  ветви  не  разделены  ни  временем,   
ни пространством, а каким-то иным способом. Тим 
путешествует не только во времени, но и между та-
кими ветвями.  В  одной из  них  Тим не  принимает  
участия  в  событиях  1921  года  и  там  его  дед  жив;  
Тим рождается, взрослеет и затем исчезает на сво-
ей машине времени. Другая ветвь расходится с ней 
в тот момент, когда Тим появляется в 1920 году; там 
Тим убивает своего деда, и дед не оставляет после 
себя ни потомков, ни состояния. С течением време-
ни события этих двух ветвей расходятся все боль-
ше и больше. Перед нами вполне последовательная 
история,  в  которой в  1921  году  дед  Тима  то  убит,  
то не убит (но в разных ветвях), и в которой Тим, 
убивая своего деда, фактически предотвращает соб-
ственное рождение (в одной из этих ветвей). Но это 
не история, где убийство Тимом своего деда одно-
временно  происходит  и  не  происходит:  оно  про-
сто  происходит,  только  находится  в  одной  ветви,   
а  не  в  другой.  И  это  не  история,  где  Тим  меняет  
прошлое:  1921  год  и  последующие  годы  содержат  
события  обеих  ветвей,  которые  каким-то  образом  
сосуществуют,  но  не  взаимодействуют  между  со-
бой. В любой из моментов жизни Тима в его лич-
ном  времени,  даже  после  совершенного  им  убий-
ства, будет истинным утверждение, что дед живет  
в одной ветви, а умирает в другой.
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Примечания

1 В частности, я имею в виду два рассказа о путешествиях 

во времени Роберта Хайнлайна — По собственным следам [1] 

и Все вы зомби [2].
2 Описания путешествий во времени в двумерном времени 

можно  найти  в  работе  Джека  Мейланда  A  Two-Dimensional  

Passage Model of Time for Time Travel [3], а также в начальных 

главах книги Айзека Азимова Конец вечности [4].  Хотя раз-

вязка у Азимова, видимо, требует несколько иной концепции 

путешествия во времени.
3 Данный  термин  впервые  был  введен  Питером  Гичем   

в  качестве  обозначения  изменения  вещи,  затрагивающего  

только ее реляционные или внешние свойства [5, p. 71–72; 6, 

p. 319–322; 7, p. 90–92 — прим. переводчика].
4 Дональд Уильямс критикует этот  отрывок как противо-

речивый в своей работе The Myth of Passage [9, p. 463].
5 Более  подробно  взаимосвязь  между  тождеством  лично-

сти и психологической связностью и непрерывностью я рас-

сматриваю в работе Survival and Identity [10].
6 Этот анализ опирается на анализ контрфактуалов,  при-

веденный в моей книге Counterfactuals [12].
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Всё важное для выживания не может зависеть 
от незначительного количества клеток.

Парафраз Дерека Парфита

1.  Введение.  В этой короткой реплике я поста-
раюсь  еще  раз  разобрать  собственные  мысли  на-
счет телепортации1, но уже принимая во внимание 
недавнюю публикацию Константина Морозова [1],  
в  которой  он  отстаивает  принцип  мереорганиче-
ской преемственности,  выдвинутый ранее  Алексе-
ем Кардашем [2].

Под  мереорганической  преемственностью  Кар-
даш  и  Морозов  подразумевают  длящуюся  сово-
купность  каузальных  связей  между  клетками тела   
в  разные  моменты  времени.  Повседневная  есте-
ственная замена отдельных клеток (допустим заме-
на группы клеток А на О) не влияет на мое выжи-
вание,  поскольку  сохраняются  другие  клетки,  для  
которых верно, что они состояли в каузальных от-
ношениях с А, а теперь состоят в каузальных отно-
шениях с О [1, c. 110–111]. Кардаш также уточняет, 
что  именно  такая  преемственность  «обеспечивает  
выживание  тела…  являясь  крайне  важной  частью  
каузальной истории» [2, c. 106]. Попробуем зафик-
сировать данную позицию, уточнив все положения, 
на  которые  опирается  принцип  мереорганической  
преемственности:

(МП1) Выживание личности зависит от выжи-
вания тела;

(МП2) Выживание тела зависит от мереоргани-
ческой преемственности;

(МП3) Мереорганическая  преемственность  за-
висит  от  непрерывности  внутренних  каузальных  
связей между клетками тела. 

Основываясь на такого рода теории выживания 
личности,  авторы критикуют  мысленный экспери-
мент телепортации.  При подобном процессе нару-
шаются внутренние нормальные каузальные связи 
между нашими клетками. И хотя они все еще свя-
заны между собой более общими каузальными свя-
зями, наша внутренняя целостность на уровне тела 
неизбежно будет разрушена.

2. Без рода и племени. В своей статье Морозов 
убедительно показывает,  что родительство подраз-
умевает более сложный вид каузальной связи, чем 
это  происходит  в  случае  спонтанного  смешения  
генетического  материала.  Наиболее  убедительным  
в  этом  отношении  выглядит  его  пример  планеты,  
население  которой  является  генетическими  пото-
ками одной личности, но к которым она не имеет 
абсолютно никакого отношения [1, c. 112]. Следует 
признать, что, хотя мне и кажется, что этот пример 
не доказывает верность или ошибочность принци-
па  мереорганической преемственности (т.е.  не  от-
носится ни к МП1, ни к МП2, ни к МП3), именно я 
виноват в изначальном развороте дискуссии к про-
блеме ‘отцов и детей’. И теперь мне предстоит это 
исправить.

В предложенном мною примере в мире МТ теле-
портации подверглись зиготы моих родителей: после 
того как они выросли и прошли период пубертата, 
их  гаметы  были  специальным  образом  отобраны   
с целью получения определенного набора ДНК, со-
ответствующего набору ДНК меня в мире М

А 
(мире, 

актуальном  для  нас).  Отсутствие  в  описании  экс-
перимента  прямого  указания  на  процесс  полового   
(и  не  только)  созревания  моих  родителей,  как  мне  
кажется, и повел Морозова по ложному следу2. 
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о выживании личности при телепортации. Обсуждается выдвинутый Алексе-
ем Кардашем и позднее поддержанный Константином Морозовым принцип 
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Согласно моей изначальной мысли, сторонники 
мереорганического  принципа  являются  по  совме-
стительству  сторонниками  биологических  теорий  
тождества (на что указывает МП1) и должны так-
же  учитывать  биологические  параметры  тела.  По-
сле  комментариев  Морозова  становится  ясно,  что  
в описанном мной воображаемом случае они могут 
указать, что в мире М

T
 больше не существует моих 

родителей.  Можно  даже  сказать,  что  после  теле-
портации зигот в мире М

T
 появились зиготы моих 

т(елепорт)-родителей — то есть существ, обладаю-
щих  идентичным генетическим кодом,  но  не  име-
ющих непрерывную биологическую каузальность.

Проблема  состоит  в  том,  что,  описывая  слож-
ные манипуляции с гаметами, Морозов (повторюсь,  
с  моей  изначальной  подачи)  уводит  разговор   
в  другую  сторону.  Поскольку  сформулированное  
им различие между рожденной естественным спо-
собом личностью Р

1
 и личностью Р

2
, рожденной ка-

кими-либо  другими  способами  (включая  сложные  
философские манипуляции с похищениями гамет), 
говорит нам лишь о появлении личности, но никак 
не  про  ее  выживание.  Очевидно,  что  (не)выжива-
ние личности может оцениваться нами только по-
сле  рождения.  Я  не  могу  сказать,  что  ‘не  выжил’,  
если вообще я никогда не появлялся на этом свете.

Однако если мы берем отдельную личность P, то 
для нас, с точки зрения внутренней биологической 
каузации ее тела, не имеет никакого значения вид 
родительских  взаимоотношений.  Следуя  МП3,  мы  
лишь отслеживаем выживание организма после его 
появления, поскольку внутренняя каузальная исто-
рия организма начинается именно в момент зачатия 
(без оглядки на саму механику данного процесса).  
Таким  образом,  тема  родительства  или  его  отсут-
ствия  напрямую не  относится  к  обсуждаемым во-
просам в рамках концепции мереорганической пре-
емственности отдельной личности.

Именно об этом, как мне кажется, и пишет Кар-
даш,  когда  подчеркивает,  что  мереорганическая  
преемственность является лишь «частью более об-
щей каузальной истории» [3, c. 106; курсив мой. —  
Р.  К.].  Пытаясь  сохранить  важность  материнства   
и внутриутробного развития, мы рискуем излишне 
расширить МП3. В этом случае речь будет идти уже 
не о межклеточных каузальных связях в рамках од-
ного тела, но о внешних процессах, связанных или 
влияющих на состояние клеток3.

Сочувствующие мереорганическому подходу все 
еще могут попытаться оспорить мое утверждение.  
Ход их рассуждений касательно родительства (РА) 
можно представить примерно следующим образом:

—  личность  Р появляется в момент соединения 
двух гамет;

— гаметы являются клетками родительских тел;
— будучи клетками, половые гаметы каузально 

связаны с другими клетками родительских тел;
—  существует  мереорганическая  преемствен-

ность между родителями и личностью Р4.
Если  гаметы  родителей  действительно  имеют  

каузальные  связи  с  их  организмами  и  мереорга-
нически непрерывны, то в этом случае дети нераз-
личимы с их предками. Необходимо признать, что 
мы имеем дело с весьма поэтичной метафорой: дети 
буквально наследуют своих родителей,  а  родители 
продолжают  себя  через  своих  детей.  Однако  мы   
не можем принять этот аргумент лишь на основа-
нии его красочности5.

Ошибочность  этого  аргумента  строится  на  не-
уклюжести  онтологии  личности,  которая  им  про-

дуцируется:  если  выживание  организма  строится   
на  мереорганической  преемственности,  то  стано-
вится непонятным, почему в этом случае мы гово-
рим о появлении новой личности, а не о выживании 
двух  старых?  Первоначально  может  показаться,  
что мы имеем дело с классической проблемой сли-
яния [7, p. 279; 8, p. 298–299]. Лично для меня наи-
более убедительным аргументом в этом отношении 
является тот факт, что в этом случае мы утрачиваем 
возможность адекватно оценивать моральную сто-
рону вопроса [9, p. 299–300]. Но в этом случае все 
еще остается окно возможностей: Кардаш и Моро-
зов могут пойти по пути Эрика Олсона, утверждая, 
что  их  интересует  лишь  онтология,  а  не  вопросы  
моральной  ответственности.  Проблема  подобной  
онтологии, однако, заключается в том, что, если мы 
принимаем  РА  всерьез,  нам  придется  иметь  дело   
с бесконечным регрессом в прошлое: клетки моих 
родителей  оказываются  мереорганически  непре-
рывны с гаметами их родителей и так далее, и так 
далее. Другими словами, вместо критерия, позволя-
ющего  идентифицировать  определенную  личность  
(и отслеживать ее тождество или выживание),  мы 
получаем лишь критерий для отслеживания клеток 
самих по себе (которые, по всей видимости, восхо-
дят к нашим далеким океаническим предкам).

Выход из этого затруднения мне видится в том, 
чтобы  отказаться  от  шлейфа  ‘тестов  на  родитель-
ство’ и остановиться на вопросах, непосредственно 
связанных с биологической каузальностью отдель-
ной  личности.  Например,  благодаря  этому  можно,  
сославшись  на  МП2,  аргументировать,  что  отдель-
ная гамета не является ‘жестким десигнатором’ для 
выживания родительского организма, поскольку мы 
имеем дело с отдельной клеткой, а не с их группой, 
как это необходимо для существования организма 
или тела. Однако такой ответ тянет на ad hoc и, как 
мне кажется, противоречит оригинальной идее обо-
их авторов, но для того, чтобы признать его ошибоч-
ность, требуется рассмотреть МП2 внимательнее.

3. Заморозить гаметы. Отстаиваемый Кардашем 
и Морозовым принцип, как я показал выше, бази-
руется только на трех положениях и не претендует 
на дальнейшее увеличение каузально объяснитель-
ных амбиций. Принимая это во внимание, давайте 
попробуем  подробнее  проанализировать  положе-
ние МП2.

В  предыдущей  статье  мною  уже  выдвигались  
два  контраргумента.  Их  общий пафос  продолжает  
мою линию рассуждений о  т-родителях,  а  именно 
показывает  проблематичность  определения  потен-
циальной  границы  личности/тела,  после  которой  
мы могли бы сказать, что мереорганическая преем-
ственность  была  необратимым образом  нарушена.  
Для начала мы можем взять пример с физическими 
повреждениями нашего тела (допустим, когда в ре-
зультате  внешнего  воздействия  личность  Р  теряет  
свою руку), обратившись к примеру с организмами-
мимиками позднее.  Я  предположил,  что  подобный 
сценарий  нарушает  естественную  (или  нормаль-
ную) биологическую связь между клетками и слу-
жит примером частичного прерывания мереоргани-
ческой преемственности. Однако Морозов в своей 
реплике указывает, что «при любом повреждении, 
кроме полной аннигиляции, у тела сохраняются ча-
сти, которые обусловливают отношения преемства 
для тела после травмы и даже для любых присоеди-
нённых к нему протезов» [1, c. 114].

Первое,  на  что  хочется  обратить  внимание:   
в этом случае мы достаточно изящно обходим про-
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блему трупов, характерную для дискуссий об ани-
мализме.  Даже  уже  неживые  клетки  продолжают  
быть  каузально  связанными  с  существовавшими  
до этого клетками живого организма. А значит, мы 
можем  объяснить  особое  отношение  к  мертвым  
людям,  которое  выражается  во  многих  социаль-
ных практиках, свойственных почти любым обще-
ствам  или  культурам.  Аналогичным  образом  (если  
мы  буквально  понимаем  фразу  ‘любых  протезов’)  
обходится проблема и постепенной ‘киборгизации’ 
организма. 

Иронично,  но  это  лишь  дополнительно  подсве-
чивает  важную  проблему,  с  которой  сталкивается  
МП2. Ведь данное положение существенно подры-
вает границы того, что может считаться выживани-
ем моего тела.

Первый,  более  слабый  пример  —  назовем  его  
мереорганической  головой  (МГ)  —  заключается   
в  том,  что  в  результате  травмы  личность  Р  могла  
потерять не руку, но собственную голову. Ранее мы 
уже установили, что сторонники мереорганическо-
го подхода не проявляют чувствительности к нали-
чию  у  тел  одинакового  ДНК,  по  всей  видимости,  
они также будут нечувствительны и к наличию моз-
га у тел (разумеется, при условии, что естественные 
жизненные  процессы  ‘безмозглого’  организма  бу-
дут продолжаться).

В  качестве  второго  примера  представим,  что  
меня похищает излюбленный персонаж современ-
ных  философов  —  сумасшедший  ученый.  С  по-
мощью  специального  аппарата  он  вознамерился  
уничтожить  меня  путем  аннигиляции  всех  суще-
ствующих клеток  моего  тела.  Если  он  сделает  это  
одномоментно (т.е. ровно так же, как это происхо-
дит  при  телепортации),  мы  будем  констатировать  
утрату  мереорганической  преемственности  и  ги-
бель личности/тела.  Однако же если в садистских 
целях он будет уничтожать мои клетки последова-
тельно, то в какой-то момент окажется, что он унич-
тожил 99,99 % всех клеток, имеющихся в моем теле 
на момент похищения. 

Я  не  вижу  разумных  оснований  отрицать,  что  
одна  сотая  или  даже  одна  стотысячная  моих  кле-
ток  не  является  каузально  связанной  с  клетками,  
существовавшими в моем теле на момент похище-
ния. Более того, отрицать, что мое тело может со-
стоять из столь незначительного числа клеток, зна-
чит прямо оспаривать мой внутриматочный статус. 
Выходит,  что  в  соответствии  с  МП2  стороннику  
мереорганической преемственности остается лишь  
с грустью констатировать выживание тела.

Пожалуй, существует еще один радикальный от-
вет, на который могут пойти сторонники мереорга-
нического  выживания.  Они  могли  бы  сказать,  что  
необходимо сохранение более половины моего тела 
(>51 %), а значит, и более половины естественных ка-
узально-биологических связей. Интуитивно кажется, 
что  именно  так  они  должны  поступить,  поскольку  
в противном случае против них начинают работать 
классические аргументы деления. Однако подобный 
подход не только противоречит изначальным выска-
зываниям  и  Кардаша6,  и  Морозова7,  но  и  в  целом  
концепции мереорганической преемственности как 
основы оригинального подхода, поскольку:

(1) тело в процессе жизни не единожды ‘утрачи-
вает’ существующие клетки, что не является нару-
шением естественных каузальных связей; 

(2)  подобный  ответ  имплицитно  предполагает  
ранжирование клеток тела по значимости или ‘важ-
ности’ (на что нам, в частности, указывает МГ).

Тем не менее пока для мереорганического под-
хода  имеет  значение  лишь  сам  по  себе  факт  пре-
емственности,  ни  скорость  утраты  клеток,  ни  ее  
объемы  не  должны  влиять  на  факт  выживания.   
А это значит и решение сохранить ‘хотя бы боль-
шую часть каузального преемственного тела’ никак 
не вписывается в существующее понимание мере-
органической преемственности8. 

Соответственно,  удовлетворяющая  требовани-
ям  принципа  мереорганической  преемственности  
телепортация  могла  бы  выглядеть  следующим  об-
разом:  устройство  на  Земле  сканирует  мое  тело,  
оставляя  от  него  лишь  несколько  десятков  клеток  
(из  приблизительно  30  триллионов),  остальные  
клетки  моего  тела  уничтожаются,  а  информация   
о  них  передается  на  устройство,  которое  нахо-
дится  на  Марсе.  Посредством  гиперскоростного  
шаттла  сохранившиеся  клетки  достигают  Марса   
за пару часов (ведь шаттл может развивать огромную 
скорость  —  ему  больше  не  требуется  перевозить  
наши  тела  целиком,  достаточно  лишь  перемещать  
груз, измеряемый в нано- или даже пикограммах). 
И уже на Марсе,  благодаря переданной информа-
ции, специальный прибор ‘наращивает’ новые клет-
ки  вокруг  тех,  что  достигли  планеты  посредством   
шаттла.

Если  говорить  честно,  я  не  вижу никаких  осо-
бых различий с  описанной Парфитом процедурой 
телепортации.  Настаивать  на  том,  что  мы  не  вы-
живаем при телепортации, но выживаем при такой 
‘мереорганической’  телепортации — значит  слиш-
ком  переоценивать  важность  межклеточных  свя-
зей.  Более  того,  я  не  очень  понимаю,  как  можно   
в  рамках  мереорганического  подхода  отстаивать  
важность  наличия  у  нас  именно  клеток  головно-
го  мозга,  поскольку  это  неизбежно  приведет  нас   
к  проблеме  привилегированной  значимости  одних  
клеток и связей между ними над остальными клет-
ками и их межклеточными связями. Впрочем, даже 
такое  решение  несвободно  от  проблемы  выжива-
ния в виде мозгов в бочке, чего, как мне кажется, 
Кардаш и Морозов хотели бы избежать. И вот мы 
подходим к тому, что, на мой взгляд, является логи-
ческим узлом нашей дискуссии.

4.  Остаться  в  живых.  Давайте  зададимся  сле-
дующим простым вопросом:  а  почему в  принципе 
проблема тождества личности привлекает такое ко-
личество  авторов  со  столь  разным  исследователь-
ским бэкграундом9? На мой взгляд, это объяснимо 
тем, что сама эта тематика представляется нам чем-
то  важным  и  экзистенциально  значимым.  Вопрос   
о существовании нас самих является не просто аб-
страктным онтологическим вопрошанием, но глубо-
ко приватным и в чем-то даже интимным. 

С  точки  зрения  такой  перспективы  становит-
ся  очевидной  революционность  подхода  Парфи-
та,  благодаря которой он и превратился,  пожалуй,   
в наиболее значимую и цитируемую фигуру по во-
просам тождества личности, а именно — сделанный 
им акцент на выживании, или на ‘том, что важно’, 
подчеркнувший  и  многократно  усиливший  ‘лич-
ность’  данной  тематики.  Ему  удалось  полноценно  
встроить  в  строгие  онтологические  исследования  
вопросы  экзистенциального  характера,  причем   
не просто в качестве заметок на полях, но как впол-
не самостоятельную тему и основание собственной 
аргументации.  А значит,  мы должны проявить  по-
следовательность  и  разобраться  в  понятии  ‘выжи-
вания’, а также его роли во всей предшествующей 
дискуссии.
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Задача,  стоящая  перед  принципом  мереорга-
нической  преемственности,  как  ее  видят  Кардаш   
и Морозов,  заключается в  установлении критерия 
для  нашего  обычного  выживания  (МП1+МП2),  
чтобы  на  его  основе  продемонстрировать  оши-
бочность  реконструкции  телесной  выживаемости   
в статье Хавьера Идальго [4]. Или, как это описыва-
ет сам Морозов: «цель [Идальго] состоит в том, что-
бы показать, что обычное выживание существенно 
не отличается от парфитианского …соответственно, 
вопрос…, по поводу которого спорят Идальго и Кар-
даш… “Равнозначно ли парфитианское выживание 
обычному?”» [1,  c.  114].  Однако для ответа на по-
добный вопрос нам вовсе не обязательно прибегать 
к  переописанию  процедуры  телепортации  через  
термины телесности, к примеру, как это делает сам 
Идальго. Достаточно сравнить два этих понятия.

Парфитианское  выживание  заключается  в  со-
хранении  психологической  преемственности.  Воз-
можность сохранения хотя бы части более ранних 
ментальных состояний и делает меня ‘продолжате-
лем’ существовавшей когда-то личности. Описывая 
такое выживание Парфит неоднократно подчерки-
вает, что оно ничем не хуже, чем наше повседнев-
ное  выживание  (as  good  as  ordinary  surviving)  [3,   
c. 83; 8, p. 201, 215, 261, 264, 279]. 

Но что значит так называемое ‘обычное выжи-
вание’?  В  попытке  ответить  на  него  у  нас  сразу  
же  появляется  соблазн  сказать  что-то  в  духе  ‘оно  
происходит за счет сохранения тела или сознания’. 
Однако  подобный  ответ  всего  лишь  подсвечивает  
разницу  в  исследовательских  интуициях  в  рядах  
сторонников  психологических  и  биологических  
подходов.  Он  никак  нам  не  объясняет  ту  мотиви-
рующую и ценностную значимость выживания, что 
мы ей рационально (и иррационально) приписыва-
ем [ср. с этим: 10, p. 95–97]. Поэтому прежде нам 
следует попытаться понять,  что делает  выживание 
важным.

Можно  предположить,  что  наше  выживание  
является чем-то важным, потому что только в слу-
чае  существования  мы  способны  обладать  благом   
(в  чем  бы  оно  ни  заключалось).  Получение  даже  
незначительного  количества  блага  для  нас  являет-
ся предпочтительным по сравнению с прекращени-
ем  существования  и  полной  аннигиляции.  Други-
ми словами, мы заботимся не о выживании самом  
по себе, но о его желательных для нас аспектах [10, 
p. 93–94; ср. также: 11].  Однако такой подход ка-
жется лишь подменой изначального понятия10.

Второй  подход  подразумевает  пруденциальное  
понимание значимости выживания, как внутренней 
озабоченности  касательно  благополучия  будущего  
существа  [10,  p.  94–96].  Такое  понимание  имеет  
наибольшее  хождение  в  среде  исследователей  во-
просов тождества личности [8, p. 215–217].

Рассуждая  о  способах  использования  терми-
на  ‘what  matters  in  survival’  Стив  Мэтьюс  указы-
вает,  что  сторонники  внеказуального  выживания  
а-ля  Парфит  говорят  о  желательности  подобного  
исхода,  но  не  об  его  пруденциальной  стороне  [9,   
p.  287–289].  С его точки зрения,  они просто счи-
тают, что могут получить какие-то преференции от 
существования  в  виде  телепортированной  репли-
ки. Однако преференции, которые я могу получить  
от парфитианского выживания, являются в лучшем 
случае  косвенными.  Предположим,  что  на  другом  
краю  Вселенной  проживают  существа,  которые  
‘размножаются’  исключительно  с  помощью  спе- 
цифической телепортации. Две личности Р

1
 и Р

2
 вхо-

дят в специальное устройство, где их генетические 
параметры сканируются, а их оригинальные атомы 
полностью уничтожаются. Позднее это же устрой-
ство произвольно смешивает их генетические пара-
метры и создает уже новых личностей Р

3
 и Р

4
 воз-

растом  около  пяти  лет,  которые  наследует  Р
1
 и  Р

2
  

в том же смысле, в каком в нашем мире дети насле-
дуют генетические черты своих родителей. В этом 
случае конкретно для Р

1
 и Р

2
 нет и не может быть 

никакого желательного исхода, после входа в теле-
порт их судьба предрешена. Впрочем, у них могут 
существовать рациональные основания для заботы 
о Р

3
 и Р

4
, исходя из которых они могут оставить им 

часть собственных средств, составить для них спи-
сок мест, куда они могли бы поехать, список книг  
к ознакомлению и многое другое. 

И здесь мы снова возвращаемся к вопросу, что 
же все-таки скрывается за термином ‘обычное вы-
живание’? Я подозреваю, что ответ может звучать 
примерно следующим образом: выживание в обыч-
ном смысле слова означает сохранение естествен-
ных процессов нашего тела [ср. с этим: 1, c. 114].

Кажется логичным, что,  следуя за аргументами 
сторонников  принципа  мереорганической  преем-
ственности,  мы  будем  вынуждены  признать,  что  
естественные  процессы  являются,  как  минимум,  
обусловленными наличием устойчивых внутренних 
каузальных связей. Однако этот ответ дискредити-
рует сам себя. Вполне очевидно, что подобное вы-
живание совершенно невозможно в процессе теле-
портации11. 

Кто-то  на  моем  месте  мог  бы  даже  упрекнуть  
Кардаша  и  Морозова  в  использовании  круговой  
аргументации,  но  я  вижу  в  этом  только  крайне  
симптоматичный момент, связанный с нашими ин-
туициями,  которые,  как  отмечалось  выше,  и  дела-
ют  тему  личного  тождества  столь  притягательной.   
С  моей  точки  зрения,  причина  разногласий  в  от-
ветах  на  вопрос  ‘Равнозначно  ли  парфитианское  
выживание обычному?’ заключается в разнице на-
ших  фундаментальных  (читай  ‘заведомо  иррацио-
нальных’) убеждений. А именно в том, как каждый  
из нас проводит ‘границы’ обоснованной пруденци-
альности, равно как и сами границы ‘того, что важ-
но’.  Если  я  прав,  настоящим  вопросом  и  вызовом  
всей  дискуссии  является  определение  этих  самых  
границ.  Осознавая  невозможность  зафиксировать  
каждый возможный вариант, я хочу обозначить две 
наиболее фундаментальные пресуппозиции:

(ФП1) Пруденциальные причины для заботы ос-
новываются на отношении тождества (существуют 
рациональные  основания  проявлять  заботу  только  
о такой будущей личности, которая имеет со мной 
нумерическое тождество).

(ФП2) Пруденциальные причины для заботы ос-
новываются на отношении выживания (существуют 
рациональные основания проявлять заботу о буду-
щей личности, которая может и не иметь со мной 
нумерического тождества12).

И это приводит меня к довольно пессимистично-
му выводу: наша изначальная склонность к любой 
из этих двух пресуппозиций обрекает нас на отста-
ивание  строго  определенной  позиции  по  вопросу  
парфитианского  выживания;  что,  в  свою  очередь,  
предполагает однозначное решение вопроса телепо-
ртации13.

5.  Заключение.  В  ответ  на  мой  пессимистиче-
ский вывод возможны два возражения.

Первое будет исходить из того, что я буквально 
противоречу  оригинальным  словам  Идальго,  кото-
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рый, как кажется, пытается объединить парфитиан-
ское и обычное выживание. В своей более ранней 
статье  я  предполагал,  что  такой  ход  рассуждений  
может быть попыткой обратить внимание на туман-
ность понятия парфитианского выживания, в силу 
которого  оно  может  быть  легко  подменено  и/или  
комплементарно  представлено  физическим  выжи-
ванием. Однако сейчас я больше склоняюсь к тому, 
что  в  заключительных  словах  Идальго  скрывается  
указание на еще одну фундаментальную пресуппо-
зицию:

(ФП3)  Пруденциальные  причины  не  основыва-
ются на тождестве или выживании (не существует 
рациональных  оснований  проявлять  заботу  о  ка-
кой-либо будущей личности, даже если эта будущая 
личность я сам)14.

Корректность подобной оценки подтверждается 
наличием у Идальго цикла работ, посвященных раз-
личным аспектам буддисткой философии [15–17],  
что лишь подчеркивает наличие у него вполне опре-
деленного исследовательского бэкграунда и являет-
ся косвенным свидетельством в пользу пессимисти-
ческого вывода.

Суть  второго  возражения  можно  описать  сле-
дующим  образом:  мой  пессимистический  вывод  
больше напоминает уход от ответа на вопрос о вы-
живании при телепортации, нежели подкрепленное 
доводами позитивное утверждение. Но это не так. 
Моим  желанием  было  докопаться  до  основания  
дискуссии, поскольку предлагаемое мной решение  
не изменилось со времен прошлой публикации. Един-
ственная  доступная  опция,  которая  позволяет  ут-
верждать обычное выживание при телепортации —  
это  ‘метафизическая  приспособленность’15.  Если  
метафизическое  устройство  нашего  мира  (или  же  
нас  самих)  допускает  сохранение  каузальной  свя-
зи  при  кратковременном  нарушении  преемствен-
ности,  как  если  бы никакого  нарушения  не  было,   
то мы можем выживать при телепортации в обыч-
ном  смысле  этого  слова,  просто  пересобрав  свое  
физическое  тело.  Это  в  чем-то  похоже на  экстре-
мальный  вариант  реплантации,  когда  при  помощи 
медицинских технологий отсоединенный фрагмент 
тела ‘возвращается на место’, после чего он продол-
жает функционировать в обычном режиме16. 

Поэтому  можно  предположить,  что  часть  дис-
куссии  скрывается  не  только  в  наших интуициях,  
но  и  в  тонкостях  самой  технологии  телепортации   
и  того,  как  она  может  быть  реализована  с  точки  
зрения современной науки.

Примечания

1 Мне  кажется  странным  повторно  описывать  механизм  

телепортации,  который  уже  был  представлен  не  только   

в  классической  работе  Дерека  Парфита  [3],  но  и  в  цикле  

предшествующих  комментариев  [1,  2,  4].  Однако  у  термина  

‘телепортация’ есть определенный контекст, который нужда-

ется в прояснении. В работах современных физиков под теле-

портацией  понимается  не  передача  информации  о  клетках   

и  межклеточных связях,  а  перенос  непосредственно состоя-

ний атомов [5]. В подобном случае мы de facto лишаемся боль-

шей части  пространства  для  философских  спекуляций.  В  то  

же время я искренне убежден, что это не должно быть осно-

ванием,  чтобы отбросить  мысленный эксперимент Парфита,  

поскольку он рассматривается нами вовсе не с точки зрения 

точности  процедуры  (потому  что  она  в  рамках  мысленного  

эксперимента  может  быть  задана  как  угодно),  но  в  контек-

сте наших интуиций: буду ли я самим собой при условиях Х? 

Так что в дальнейшем я буду использовать термин ‘телепорта-

ция’,  подразумевая под ним ‘парфитианскую телепортацию’.   

К теме интуиций и научной обоснованности процедуры теле-

портации мы еще бегло вернемся в заключительной части на-

шего исследования. Я благодарен Андрею Нехаеву, указавше-

му мне на необходимость данного различия.
2 Естественно, мы можем изменить изначальную проблему 

и  вместо  вопроса  ‘Что  обеспечивает  выживание конкретной 

личности Р?’ задаться вопросом ‘Что обеспечивает статус ро-

дитель личности Р?’. В частности, мне кажется, именно в эту 

сторону двигаются рассуждения Морозова.
3 Представим,  что  мы  действительно  считаем  каузальное  

влияние  внутриутробного  развития  важным  для  мереорга-

нической преемственности тела личности Р.  В конце концов 

между клетками матери и ребенка происходят естественные 

биологические взаимодействия (в том числе микрохимеризм). 

Но  почему  мы  тогда  не  учитываем  влияние  внешней  сре- 

ды — чистота воздуха или качество потребляемых продуктов 

питания (органические они или нет)? В этом случае точно так 

же происходят естественные биологические взаимодействия, 

точно так же внешние для тела атомы попадают в организм  

и используются для собственных нужд. Подобное расширение 

казуальной  истории,  я  думаю,  окажет  самое  деструктивное  

влияние  на  разрабатываемую  нами  теорию.  Мы  будем  вы-

нуждены учитывать каждое значимое (хотя мне и непонятно, 

как  это  можно  измерить)  влияние  на  клеточную  структуру  

нашего  тела.  Отсюда  можно  заключить,  что  мереорганиче-

ская преемственность не должна распространяться на внеш-

ние  каузальные  связи  тела  (организма)  и  лишь  отслеживать  

изменение  непрерывности  внутренней  ‘матрицы’  клеточных   

связей.
4 Мне  могут  возразить,  что  подобный  вывод  возможен  

лишь при принятии базовых требований принципа мереорга-

нической преемственности. В данном случае я буду исходить 

из того, что МП3 является базовой гипотезой и она не может 

быть отброшена на собственных основаниях, а значит, в целях 

дальнейшей критики она должна быть нами принята.
5 Тем более что парфитианское выживание приводит нас 

к  абсолютно  аналогичному  выводу.  Как  показывает  Эрнест  

Соса, если ‘то, что важно’ для нас есть лишь реализация на-

ших планов, то это вполне может быть достигнуто имперсо-

нальным способом,  без  нашего прямого участия,  что  сильно 

влияет  на  наше  представление  об  обычном  выживании  [6].  

В  конце  исследования  мы еще  вернемся  к  обсуждению вы-

живания.
6 «Путешествие через телепорт в плане сохранности свое-

го тела отличается от того, что происходит в обычной жизни, 

поскольку  в  ней  вы  не  столкнетесь  с  ситуацией,  когда  все 

клетки, существовавшие одновременно с более ранними клет-

ками,  исчезнут,  заменившись  абсолютно  новыми» [2,  c.  104;  

курсив мой. — Р. К.].
7 «При  любом  повреждении,  кроме  полной  аннигиляции,  

у тела сохраняются части, которые обуславливают отношения 

преемства для тела» [1, с. 114; курсив мой. — Р. К.].
8 Замечу  только,  что  именно  к  этим  двум  качественным  

характеристикам мереорганической преемственности (точнее  

к ее невозможности их полноценно учитывать) и апеллирова-

ли мои изначальные возражения от потери руки и от измене-

ний происходящих в телах организмов-мимиков, от которых 

так легко отмахнулся Морозов. В любом случае я благодарен 

ему за ответ и возможность изложить их в более ясном и со-

держательном виде.
9 Здесь  можно  было  бы  привести  огромное  число  имен  

разных философов, для которых проблема тождества лично-

сти была лишь фрагментом их более широких теоретических 

построений,  но наиболее ироничным и характерным приме-

ром является заочный участник данной дискуссии — Хавьер 

Идальго, чей основной исследовательский интерес лежит в об-

ласти миграционной политики.
10 Еще одно возражение состоит в том,  что в случае же-

лательного  исхода  мое  выживание,  по  сути,  зависит  от  три-
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виального  факта  сохранения  центров  в  головном  мозге,  от-

вечающих за получения удовольствия. Не будь их, и тогда мое 

существование мало чем отличалось бы от смерти.
11 Обратное, к слову, не является обязательным и требует 

независимого логического обоснования. Учитывая это обстоя-

тельство, было странно видеть, как в примечании № 2 Моро-

зов пишет, что «при телепортации парфитианское выживание 

происходит просто по условиям самого мысленного экспери-

мента»  [1,  c.  114],  а  позднее  в  примечании  № 11  указывает  

на  существование  авторов,  постулирующих  необходимость  

наличия определенных каузальных связей для реализации вы-

живания [1, c. 115].
12 Андрей  Нехаев  в  частной  беседе  заметил,  что  вопро-

сы  телепортации  и  парфитианского  выживания  могут  быть  

последовательно  редуцированы  к  проблеме  феноменальных  

квалиа и в частности — представимости философских зомби. 

Аналогичным образом, например, Патрик Стоукс cчитает: то, 

что важно в выживании, — это сохранение опыта от перво-

го  лица  [12].  На  схожих  основаниях  сторонники  феномено-

логического  подхода  к  тождеству  личности  критикуют  нар-

ративистов, ведь, как они полагают, внутренняя перспектива 

автобиографического  романа  возможна  исключительно  при  

условии  наличия  феноменального  опыта  [см.  например:  13,   

p. 115–132]. Однако я позволю себе не согласиться с Нехае-

вым, что речь здесь идет о непосредственной редукции одного 

вопроса к другому. Я думаю, правильнее было бы назвать это 

семейным сходством, хотя в его основе действительно лежат 

конкретные интуиции.
13 Если я прав, МП1 вообще не может быть доказано раци-

ональным образом. Таким образом, из трех положений мере-

органической преемственности два в принципе не могут быть 

самостоятельно  обоснованы (МП1 и  МП3),  а  одно  приводит   

к противоречивым следствиям (МП2).
14 «Предположим,  что  … у  нас  нет  никаких  существенных  

пруденциальных причин заботиться о благополучии своих пол-

ных копий… из этого следует, что у нас также нет и никаких 

существенных пруденциальных причин заботиться о нашем соб-

ственном выживании в обычной жизни. Получается, что, с пру-

денциальной точки зрения, не так уж и важно, выживем ли мы 

сами или нет» [4, с. 100]. Нечто похожее на эту позицию можно 

обнаружить в работах Дугласа Эринга [см. например: 14].
15 В  скобках  замечу,  что  существует  еще  (по  меньшей  

мере)  два  крайне  радикальных  способа  физического  выжи-

вания.  В  своей  статье  Джошуа  Магг  показывает,  что  вера  в  

существование  личности  без  тела  (в  качестве  души  или  от-

дельного сознания) противоречит идее Воскрешения из мерт-

вых, описанной в Библии [18], ведь в таком случае я не смогу 

обладать  именно  моим  телом  (а  не  просто  его  атомной  ко-

пией), следовательно, мое посмертное существование до дня 

Воскрешения также должно подразумевать сохранение моего 

тела, пусть даже такое сохранение и не предполагает сохране-

ние нормальных каузальных связей. И хотя критика дуализма, 

несомненно, встретит поддержку со стороны Кардаша и Мо-

розова, я не думаю, что они согласятся на столь необычный 

вариант физического выживания. По иронии второй вариант 

основывается  на  современных  физических  представлениях.  

Кристиан Лёв конструирует пример больцмановского двойни-

ка — созданной в результате флуктуации моей полной атом-

ной копии [19]. Если наши представления о квантовой преем-

ственности и энтропии верны, такой двойник не только будет 

моей  полной  атомной  копией,  но  и  будет  обладать  со  мной  

определенной  казуальной  преемственностью.  Эти  примеры  

можно попытаться представить в качестве прямых контраргу-

ментов принципу мереорганической преемственности, однако 

я скорее склонен видеть в них указание на потенциальную ме-

тафизику, в рамках которой мы могли бы продолжить суще-

ствовать в физическом смысле, пусть даже и без сохранения 

нормальной каузальной связи.
16 Мы можем также представить себе целый мир существ, 

у которых в каузальной истории отсутствуют примеры утра-

ты сознания.  Их биология устроена так,  что они могут про-

жить жизнь, равную по длительности нашей, и при этом даже  

не заснуть, не говоря о том, чтобы впасть в длительную кому. 

Для подобных существ легко допустимы философские дискус-

сии о выживании в случае такого ‘неестественного’ процесса, 

как многочасовая депривация сознательного опыта от первого 

лица, а также длительное отсутствие возможности самостоя-

тельно действовать в ночное время суток. Аналогично взгля-

дам  сторонников  физической/каузальной  преемственности,   

в их мире вполне могут возникнуть философские суждения, 

что обычное выживание не предполагает даже кратковремен-

ной утраты психологических состояний.
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PARFITIAN TELETRANSPORTATION 
OR ERROR MANAGEMENT

R. L. KOCHNEV

The article serves as a polemic commentary within the discussion on the possibility 
of survival in teletransportation. It examines the principle of merorganic continuity 
proposed by Alexey Kardash and supported by Konstantin Morozov. Several 
counterarguments against merorganic continuity are presented, related to (1) the 
principle’s insensitivity to crucial body parts, (2) the neglect of speed, and (3) 
the degree of bodily change. It is discussed the problematic nature of so-called 
‘ordinary survival’ and hypothesis is put forward regarding the reasons for differing 
perspectives among researchers on survival in the context of teleportation.

Keywords: Parfit, personal identity, bodily criterion, causation, teletransportation, 
survival.
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There are more things in Heaven and Earth, 
Horatio, than are dreamt of in your philosophy1.
William Shakespeare, Hamlet (Act 1, Scene 5)

Мы живем в квантовом мире,
 и нам придется с этим смириться.

Джон Стюарт Белл

1.  Что  такое  телепортация?  Благодаря  исследо-
ваниям Дерека Парфита [1 с. 199–201; 2, p. 21–22], 
различные  сценарии  телепортации  снискали  по-
пулярность  у  философов,  занимающихся  пробле-
мой тождества личности во времени. Вот типичное 
описание  того,  что  Парфит,  а  вслед  за  ним  и  все  
остальные  философы,  называют  телепортацией2: 
«Допустим,  здесь,  на  Земле,  я  вхожу  в  Телепорт.  
Я  нажимаю  кнопку,  и  машина  уничтожает  мое  
тело,  фиксируя точное состояние всех его клеток.  
Эти  данные  с  помощью  радиосигнала  отправляют   
на  Марс,  где  другая  машина  из  органических  ма-
териалов  воссоздает  точную  копию  моего  тела.  
Очнувшись  на  Марсе,  такая  личность  помнит  все  
события  моей  жизни,  вплоть  до  момента  нажатия  
кнопки, так же как и во всем остальном она в точ-
ности походит на меня» [4, с. 82; ср. также: 5, p. 41].

На основе описанного сценария обычно и фор-
мулируется  ставший  предметом  дискуссий  вопрос  
о  выживании  при  телепортации.  Взгляды  филосо-
фов по этому вопросу разделились на два примерно 
равных лагеря3 — оптимистов4 и пессимистов5. Для 
оптимистов,  чаще  всего  представителей  психоло-
гического подхода, выживание личности при теле-
портации  обеспечивается  практически  любой  (же-
лательно,  но  не  обязательно  надежной)  причиной,  
благодаря которой возникающая после процесса те-
лепортации Реплика сохраняет R-отношение психо-
логической преемственности со своим Оригиналом. 
Для пессимистов же главным камнем преткновения 
становится тот факт, что появившаяся в новом ме-
сте после телепортации Реплика является мереоло-
гической суммой не тех же самых атомов, которые 
составляли Оригинал. С точки зрения пессимистов, 
даже если появившаяся в новом месте после теле-

портации  Реплика  будет  точной  во  всех  (без  ис-
ключения)  отношениях  копией  своего  Оригинала,  
она  все  равно  останется  не  более  чем просто его  
копией. И именно против этого, наиболее часто вы-
сказываемого  пессимистами,  опасения  и  предпри-
нимает  атаку  Хавьер  Идальго  с  помощью  своего  
мысленного  эксперимента,  названного  Медленным 
Телепортом  [6,  с.  98],  стремясь  нам  показать,  что   
за таким опасением на самом деле не стоят какие-
либо объективные основания. Исключая такой три-
виальный  параметр,  как  скорость,  телепортация  
ничем не отличается от привычных нам примеров 
выживания, вроде полета на космическом корабле. 
Так что у нас либо нет никаких причин для беспо-
койства,  либо их можно снять с  помощью ссылки 
на обычные лингвистические предрассудки, связан-
ные  с  манерой  употребления  таких  слов,  как  ‘Ре-
плика’ и ‘Оригинал’.

Однако попытка Идальго рассеять опасения пес-
симистов оказалась делом не простым. В своих кри-
тических репликах Алексей Кардаш и Константин 
Морозов поддержали довольно любопытный способ 
защиты позиции пессимистов  в  виде  тезиса  о  ме-
реорганической  преемственности.  Данный  тезис  
гласит:  (МП)  существующий  в  t

i
 мереологический  

композит   (организм),  состоящий из частей ABC, 
выживает как существующий в t

k
 мереологический 

композит Ξ (организм),  состоящий  из  частей  XYZ, 
только если между t

i
 и  t

k
 не было такого момента 

времени t
j
,  когда присутствующий в нем мереоло-

гический композит Ξ* не имел в своем составе хотя 
бы одну часть J из состава существующего в t

j-1
 ме-

реологического композита * (где t
i
 < … < t

j-1
 < t

j 
< …  

< t
k
) [подробнее см.: 3, с. 110–111; 24, с. 104]. Ины-

ми  словами,  мереология  организма  такова,  что  он  
выживает  даже  в  тех  случаях,  когда  с  течением  
времени в нем постепенно заменяются все состав-
ляющие его исходные части6. Именно по этой при-
чине мы (как организмы) не способны выжить при 
телепортации,  поскольку очевидно,  что организмы 
до  и  после  телепортации  не  просто  составлены   
из разных атомов, но и что между моментами вре-
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мени  до  и  после  телепортации  фактически  не  су-
ществовало никакого мереорганического преемника  
в виде организма, который имел бы в своем соста-
ве части своего мереорганического предшественни-
ка.  Согласно  МП,  процесс  телепортации  является   
не  более  чем  высокотехнологичным  способом  
(само)убийства  исходного  организма,  который  мы  
называли ‘Оригиналом’, тогда как результат работы 
телепорта в виде появления нового организма, име-
нуемого нами ‘Репликой’, есть всего лишь процесс 
создания точной его копии.

Теперь, когда основания мереологического пес-
симизма  в  ключевых  чертах  обозначены,  я  наме-
рен показать их проблематичность. Но, прежде чем 
перейти к непосредственной критике позиции Кар-
даша  и  Морозова,  я  должен  сделать  ряд  ремарок   
и оговорок, которые следует принимать во внима-
ние, чтобы корректно интерпретировать и ход моих 
рассуждений, и мои контраргументы.

Во-первых,  как  бы  это  странно  ни  прозвучало,  
хотя я и не разделяю оснований мереологического 
пессимизма,  тем  не  менее  я  согласен  с  выводом,  
который он предлагает, — а именно с тезисом, что 
в том описании, в котором нам обычно философы 
представляют  процесс  телепортации,  мы  как  ис-
ходные  организмы  действительно  не  выживаем7. 
Проблема скрыта в самой механике описываемого 
процесса.  Кардаш,  в  частности,  абсолютно  прав,  
указывая,  «что,  прежде  чем  перейти  к  внешним  
импликациям, стоит задуматься о том, как выбран-
ные условия (описание технологии телепорта) вли-
яют на характер внутреннего вопроса эксперимен-
та.  И  технология  телепорта  описана  удивительно  
плохо» [24,  с.  102].  С таким утверждением трудно  
не согласиться8. Ведь даже при беглом анализе ста-
новится  понятным,  что  приведенное  выше  типич-
ное  описание  механики  процесса  телепортации  
на самом деле не имеет с ней ничего общего. Это 
описание  процесса  репликации,  а  не  телепорта- 
ции  —  процедуры,  когда  из  подходящей  материи  
создается  точная  копия * исходного  объекта  
(рис.  1).  Поэтому критические атаки пессимистов,  
направленные против тезиса о выживании при те-
лепортации, на самом деле бьют мимо своей цели, 
поскольку  заведомо  метят  в  популяризированное  
самими  философами  соломенное  чучело,  называе-
мое ими ‘телепортацией’9.

Если мы хотим продолжать дискуссию о выжи-
вании  при  телепортации  в  представленном  виде,   
то нет никаких сложностей с тем, чтобы дать реши-
тельный отпор пессимистам,  просто указав  на  тот  
факт,  что  описываемый  ими  процесс  не  является  
телепортацией. Но я так делать не намерен, равно 
как не намерен здесь и дебатировать вопрос о вы-
живании  при  процедуре  репликации.  Вместо  это-
го  я  представлю корректное описание возможных 
механик  телепортации  и  на  его  основе  попробую  
предложить решение вопроса о выживании.

В  настоящий момент  в  среде  ученых получили  
признание  только  два  описания  возможных  меха-
ник телепортации: вакуумной и квантовой.

Механика  вакуумной  телепортации  строится   
на  идее  перемещения  объектов  сквозь  простран-
ство  путем  изменения  свойств  вакуума  (в  частно-
сти, такого его параметра, как проницаемость), либо 
изменения самой геометрии пространства-времени 
(рис. 2). Разумеется, никакого экспериментального 
подтверждения  технической  осуществимости  по-
добного рода телепортации ученые в настоящий мо-
мент времени не получили, так как она основывает-
ся на чисто теоретических концепциях (наподобие 
использования  энергии  нулевой  точки,  изменения  
таких  констант,  как  проницаемость  вакуума,  соз-
дания  участков  локальной  деформации  кривизны  
пространства-времени и т.д.)10.

Поскольку в процессе вакуумной телепортации 
объект  ни в один из моментов времени (t

1
, t

2
, t

3
) 

не разбирается на составные части, а перемещается 
весь  целиком  в  своем  исходном  состоянии,  тезис   
о том, что при этом сценарии он выживает, думаю, 
не встретит особых возражений ни со стороны оп-
тимистов,  ни  со  стороны пессимистов.  В  дальней-
шем я более не буду обращаться к сценарию такой 
телепортации, оценивая его в целом как метафизи-
чески (просьба не путать с физически) тривиальный 
пример обычного выживания11. Здесь с объектом как 
таковым  не  происходит  ничего  примечательного,  
просто  благодаря  физическим  ‘трюкам’  мы  име-
ем очень хитрый способ изменения его координат  
в  пространстве-времени (бесхитростным способом 
сделать  то  же  самое  было  бы  перемещение  его   
на обычном космическом корабле). 

В основе квантовой телепортации лежит эффект 
квантовой  запутанности.  Он  позволяет  переме-
щать произвольное квантовое состояние субатом-
ной частицы на расстояние (в теории сколь угодно 
большое), но при условии, что в ходе такого пере-
мещения  не  будет  получено  никакой  информации   
о самом этом состоянии12. В отличие от информа-
ции, состояния субатомных частиц не могут нигде 
храниться, а затем при надобности реализовывать-
ся  на  других  частицах,  словно  по  волшебству13.  
В  противном  случае,  подобно  процедуре  реплика-
ции, телепортация допускала бы возможность воз-
никновения неограниченного числа точных по сво-
им квантовым состояниям копий телепортируемых 
исходных  субатомных  частиц14.  Но,  как  известно,  
законы  квантового  мира  запрещают  двум  одина-
ковым  частицам  (например,  электронам)  внутри  
квантовой  системы находиться  в  одном  и  том  же  
квантовом состоянии15. Поэтому, принимая во вни-
мание  принцип  нумерической  неразличимости  су-
батомных частиц,  находящихся  в  одном и  том  же  
состоянии (так как области определений описыва-
ющих их волновых функций идентичны), процеду-
ра перемещения состояний частиц ABC из точки  
в  точку   при квантовой телепортации,  в  отличие 
от  процедуры  передачи  информации  об  их  состо-
янии при  репликации,  подразумевает,  что  в  точке  

Рис. 1. Схема репликации Парфита–Кардаша–Морозова
(парфитианская телепортация)

Рис. 2. Схема вакуумной телепортации
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 возникает  не  Реплика  (*),  составленная  из  но-
вых  частиц  XYZ,  которые  находятся  в  похожих   
на  исходные  состояниях,  а  в  буквальном  смысле  
сам Оригинал () из частиц в их исходном состоя-
нии (рис. 3) [ср. с этим, в частности: 32].

В самых общих чертах именно так должна вы-
глядеть процедура квантовой телепортации в нашем 
актуальном мире, а также в любых других, номоло-
гически идентичных мирах. И хотя представленное 
здесь краткое описание механики квантовой теле-
портации,  разумеется,  было  намеренно  предельно  
упрощено  в  интересах  аргументации  [подробнее  
см.:  25–29;  33–36],  оно  содержит  в  себе  все  не-
обходимые детали для ответа на интересующий нас 
вопрос о выживании.

Во-вторых, поскольку я очень не хотел бы про-
должать  плодить  философскую  путаницу  путем  
отождествления механик телепортации и реплика-
ции, в дальнейшем я полностью откажусь от впол-
не устоявшейся в дебатах (вокруг так называемой 
телепортации)  терминологии  для  обозначения   
объектов, — а именно от терминов ‘Оригинал’ и ‘Ре-
плика’16,  взамен  я  буду  использовать  нейтральные  
слова ‘Телепортируемый’ и ‘Телепортированный’.

2. Выживают ли организмы при телепортации? 
Прояснив существенное различие в механиках те-
лепортации и репликации, вернемся к позиции пес-
симистов и покажем ее проблематичность. Думаю, 
наиболее  упорные  из  них,  скорее  всего,  приняли  
бы  предложенный  вызов,  продолжая  настаивать,  
что при телепортации ни один организм (включая 
человеческий) не выживает17. Для защиты своей по-
зиции  они  могли  бы  привлечь  следующие  два  ут-
верждения:

(П1)  Телепортированный  в  точку    мереологи-
ческий  композит  *  (организм),  пусть  даже  и  со-
ставлен из частиц, находящихся в тех же самых со-
стояниях,  что  и  исходные  частицы  ABC,  но  сами  
эти частицы не те же самые, что составляли телепо-
ртируемый из точки  мереологический композит  
(организм);

(П2) Телепортированный в точку  мереологиче-
ский композит  *  (организм)  не  поддерживает  от-
ношение физической непрерывности с телепорти-
руемым из точки  мереологическим композитом  
(организмом).

В основе П1 лежит ложное стереотипное пред-
ставление о том, что субатомные частицы — это та-
кие абсолютно упругие микроскопические шарики 
из  материи.  Эти шарики могут  принимать  разные 
состояния, но они отличаются от принимаемых ими 
состояний. Два таких шарика из материи могут на-
ходиться в тождественных состояниях, однако, они 
все же останутся двумя нумерически разными шари-
ками. Назовем подобный взгляд Мифом о бильярд-
ных шарах. Для наглядности пессимисты могли бы 
проиллюстрировать  его  воображаемым  примером.  

Допустим, в коробку помещаются два бильярдных 
шара, абсолютно неразличимых по своим свойствам, 
за исключением одного только первоначального по-
ложения  и , которое они в ней занимают. После 
этого  коробка  с  бильярдными  шарами  закрывает-
ся и встряхивается сколь угодно затейливым обра-
зом. Затем коробка открывается и мы обнаружива-
ем, что какой-то из шаров находится в положении 
,  тогда  как  другой  — в  положении .  Очевидно,  
что  в  результате  встряхиваний  закрытой  коробки  
бильярдные  шары  вполне  могли  бы  перепутаться  
между собой, поэтому, открыв коробку, мы не соч-
ли бы бессмысленным вопрос: занимает ли сейчас 
положение  тот же самый бильярдный шар, кото-
рый был там до закрытия коробки, или находится 
другой, неразличимый с ним по свойствам, который 
до того, как коробка была закрыта, находился в по-
ложении ? Применительно к  коробке с  бильярд-
ными  шарами  идея  нумерической  различимости 
утверждает,  что  в  принципе  мы  можем  знать,  где  
какой бильярдный шар теперь находится. Проблема  
в том, что идея справедливая для бильярдных шаров, 
не работает в случаях, когда их место занимают су-
батомные частицы. Когда мы помещаем в коробку 
две идентичные субатомные частицы в произволь-
ных состояниях (к примеру, два электрона), и затем 
после ее открытия обнаруживаем, что находящиеся 
в ней частицы занимают положение  и , нет ни-
какого смысла спрашивать: занимает ли сейчас по-
ложение  та же самая частица, которая была там 
до закрытия коробки, или находится другая,  иден-
тичная с ней частица, которая до того, как коробка 
была  закрыта,  находилась  в  положении  18?  Пра-
вильный ответ, каким бы странным он не показался 
неискушенным в физике философам: каждая из по-
мещенных нами в закрытую коробку двух идентич-
ных субатомных частиц в произвольном состоянии 
одновременно занимала оба положения —  и . Для 
субатомных частиц просто не выполняется, казалось 
бы,  хорошо  всем  известный  модальный  принцип:   
xy(xy¬x=y). Применительно к объектам, 
вроде  закрытых  в  коробке  бильярдных  шаров,  он  
позволяет  нумерически  различать  два  неразличи-
мых  по  остальным  своим  свойствам  бильярдных  
шара, так как делает осмысленными приписывания 
им  (после  открытия  коробки)  таких  исторических  
свойств,  как ‘это тот же самый бильярдный шар, 
что  был  в  закрытой  коробке  в  положении  ’  или  
‘это другой  бильярдный  шар,  что  был  в  закрытой  
коробке в положении ’. Проще говоря, два нераз-
личимых  по  остальным  своим  свойствам  бильярд-
ных  шара  нумерически  различимы  по  причине  
того,  что  внутри  коробки  они  имеют  разные  кау-
зальные  истории.  Однако  в  квантовом  мире  этот  
принцип не выполняется,  поскольку о находящих-
ся внутри закрытой коробки субатомных частицах 
в произвольных состояниях, когда мы ее открыли, 
нельзя  утверждать  что-то,  наподобие  ‘это  тот же  
самый  электрон,  что  занимал  в  закрытой  коробке  
положение , но не положение ’, или ‘это другой 
электрон, который занимал в закрытой коробке по-
ложение , но не положение ’. Собственно, имен-
но  в  этом  важном  обстоятельстве  и  заключается  
принцип нумерической  неразличимости  субатом-
ных частиц, — к ним просто не применимы исто-
рические свойства,  и как следствие,  используемое 
пессимистами в формулировке П1 выражение ‘это 
две разные частицы, находящиеся в тех же самых 
состояниях’, и по форме и по содержанию является 
абсурдным19.

Рис. 3. Схема квантовой телепортации
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Практикуемые  философами  мысленные  экспе-
рименты по телепортации, к сожалению, в подавля-
ющем  большинстве  случаев  становятся  жертвами  
Мифа  о  бильярдных  шарах.  Не  является  исключе-
нием  и  воображаемый  пример  Кардаша  с  пачкой  
бумаги  и  собираемой  из  нее  оригами  [24,  с.  102].  
Это замечательный (без всякой иронии) по задумке 
мысленный эксперимент,  но некорректный по ис-
полнению. Принимая во внимание особенности са-
мой механики квантовой телепортации, правильное 
его описание (разумеется, с учетом очень длинного 
ряда предельно грубых упрощений и необходимых 
оговорок)  должно  было  бы  выглядеть  следующим  
образом:  Алексей  берет  из  пачки  произвольный  
лист  бумаги,  которая  одновременно  находится   
и  в  его  комнате,  и  в  комнате  его  друга,  не  глядя  
на него складывает оригами птицы, опускает глаза, 
чтобы посмотреть на полученный результат,  и  ви-
дит просто беспорядочно мятый лист бумаги, тогда 
как  собранная  им  бумажная  птица  в  этот  момент  
находится в комнате его друга.

В свою очередь, П2 можно проинтерпретировать 
двумя способами.  Согласно первому,  телепортиру-
емый  объект    (организм)  и  телепортированный  
объект *  (организм)  не  являются  физически  не-
прерывными  по  причине  того,  что  между  момен-
тами  времени  t

i
 и  t

k
 был  такой  период  времени  t

j 

(где t
i
 < t

j 
 < t

k
), когда не существовало какого-либо 

связывающего их мереорганического преемника J. 
По мнению пессимистов, это вполне законное опа-
сение,  поскольку  обычно  мы  не  хотим  допускать   
в  онтологию  нашего  мира  объекты,  за  которыми  
требовалось бы признать возможность прерывисто-
го существования  во  времени20.  Однако  проблема  
в  том,  что  квантовое  взаимодействие  при  телепо-
ртации носит мгновенный характер. В оригинальной 
версии  воображаемого  примера  Кардаша  такому  
периоду времени t

j 
 соответствует период времени, 

который длится между сжиганием сделанного Алек-
сеем у себя дома оригами птицы и его воссоздани-
ем из другого листа бумаги в квартире друга. Обра-
тившись же к квантовой версии этого примера, мы 
не обнаруживаем там никакого периода времени t

j
, 

когда бы сделанное им в момент времени t
i
 оригами 

птицы прекратило существовать. 
В соответствии со вторым мы обязались бы счи-

тать физически непрерывным только такой объект, 
который  в  условиях  постоянного  за  ним  наблю-
дения никуда  бы  не  исчезал  из  поля  нашего  зре-
ния21. Мне очень трудно себе представить, как все 
это могло бы применяться к квантовому миру, но я 
все же попробую. Прежде всего, вызывает вопросы 
сама  формулировка  этого  условия:  она  предельно  
двусмысленная  (если  в  ней  вообще  имеется  хоть  
какой-то смысл22). Что значит постоянно наблюдать 
за объектом ?

Давайте  начнем  с  самых  простых  примеров.  
Предположим, в момент времени t

1
 у нас есть объ-

ект  в положении , который в следующий за ним 
момент  времени  t

2
 переместился  в  положение  . 

Считается ли, если вслед за объектом  я переме-
стил  свой  взгляд  из  положения    в  положение  , 
что  я  веду  за  ним  постоянное  наблюдение?  Если  
считается,  то  получается,  что  куда  бы  объект    
в  следующий  момент  времени  t

i
 не  переместился  

(где t
1
 < t

2
 < t

i
), мой взгляд непременно последует 

за  ним,  и  я  всегда обнаружу этот  объект    где-то  
там в его новом положении. Когда мой взгляд ока-
зывается  подобным  образом  намертво  прикреплен  
к  наблюдаемому  объекту,  тогда,  глядя  на  схему  

квантовой телепортации (рис. 3), я не вижу никаких 
препятствий  для  того,  чтобы  считать,  что  телепо-
ртированный в положение   объект *  (организм) 
сохраняет  отношения  физической  непрерывности   
с  телепортируемым  из  положения    объектом   
(организмом).  Теперь  возьмем  пример  посложнее,  
уже из квантового мира. Допустим, в момент вре-
мени t

1 
у  нас  есть  атом  He  и  мы  каким-то  совер-

шенно фантастическим образом ведем постоянное 
наблюдение  за  одним  из  его  электронов  e,  рас-
положенных  на  орбитали  1s23.  Предположим,  что   
в момент времени t

2
 наш атом He облучается ультра-

фиолетом  и  приходит  в  возбужденное  состояние,  
как следствие, наблюдаемый нами электрон e пере-
мещается на более высокую орбиталь 2s. Что кон-
кретно мы бы наблюдали в подобном случае? Если 
бы наш взгляд, чтобы мы могли его наделить стату-
сом постоянного наблюдения, должен был намертво 
крепиться к самому электрону e, тогда, по всей ви-
димости,  произошло  бы что-то  наподобие  следую-
щего: в момент времени t

1
 мы смотрим в некоторую 

точку  где-то на орбитали 1s, занятую электроном 
e, а затем, как по волшебству, мгновенно перемеща-
ем взгляд и смотрим уже в другую точку   где-то 
на  орбитали  2s,  которую  теперь  в  момент  време-
ни t

2 
занимает электрон e. Обратите внимание, там  

не будет никакой траектории перемещения в прин-
ципе, наш электрон не будет садиться в специаль-
ный  микроскопический  космический  кораблик,  
чтобы добраться из точки  в точку . Нет, тут все 
просто, — вначале он был здесь, а потом мгновен-
но появился там. Думаю, что даже самые упорные 
из пессимистов, навряд ли возьмутся всерьёз дока-
зывать, что столь странный характер перемещения 
электрона по орбиталям внутри возбужденного ато-
ма He  прекратил его существование, — а именно, 
что расположенный на орбитали 2s  в момент вре-
мени t

2
 электрон  e  не  является  физически  непре-

рывным с электроном e, расположенным в момент 
времени t

1
 на орбитали 1s. 

С  другой  стороны,  можно  подумать,  что  по-
стоянно  наблюдать  за  объектом,  значит  намертво  
прикрепить  взгляд не к самому объекту,  а  к тому 
положению, которое он занимает в момент време-
ни,  когда мы начинаем за ним наблюдать.  Однако 
такой способ постоянного наблюдения за объектом 
кажется  абсолютно  абсурдным.  В  первом  нашем  
примере он предполагал бы, что в момент времени 
t
1
 я начинаю свое наблюдение за положением , где 

сейчас находится объект , и в следующий за ним 
момент времени t

2
 продолжаю наблюдение за поло-

жением , которое объект  уже покинул, посколь-
ку  переместился  в  положение  .  Исчезновение   
объекта  из поля моего зрения в момент времени 
t
2 
при так организованном постоянном наблюдении, 

прикрепленном  не  к  самому  объекту  ,  а  к  поло-
жению ,  которое  он  занимал  в  момент  времени  
t
1
,  когда я впервые стал за ним наблюдать,  приве-

ло бы меня к выводу о том,  что объект   прекра-
тил свое существование.  Аналогично,  в  примере с 
возбужденным атомом He, постоянное наблюдение  
за точкой  орбитали 1s, занятой в момент време-
ни t

1
 электроном  e,  и  освободившейся после  того,  

как  он  в  момент  времени  t
2
,  перемещается  в  точ-

ку  на более высокую орбиталь 2s,  требовало бы 
признать, что получивший квант энергии электрон 
e в ходе своего перемещения прекратил существо-
вание. Мягко говоря, это были бы очень странные 
выводы.  Ведь  такой  способ  постоянного  наблюде-
ния подразумевал бы, что любой перемещающийся 
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объект в  момент своего перемещения прекращает 
существование.  Но  я  не  думаю,  что  среди  песси-
мистов  найдутся  желающие  встать  на  защиту  те-
зиса о том,  что всякое перемещение объекта есть 
прекращение  его  существования24.  Хотя,  несмотря  
на всю абсурдность, по всей видимости, это един-
ственный способ для пессимистов заявить, что про-
цедура телепортации уничтожает телепортируемый 
объект,  просто  указывая  на  тот  факт,  что  в  ходе  
постоянного наблюдения объект телепортации, ко-
торый  вот  только  что,  всего  лишь  мгновение  на-
зад,  был  здесь,  а  теперь  странным образом исчез.   
Я не спорю, квантовый мир — очень странное ме-
сто, но так случилось, что мы живем в нем и пора 
бы уже с этим смириться25.

Закончив  критический  разбор  наиболее  часто  
высказываемых  пессимистами  опасений  относи-
тельно процедур телепортации, мы можем вернуть-
ся  к  вопросу  о  выживании  организмов.  Однако,  
чтобы мы могли  дать  на  него  полноценный ответ,  
одного  знания  механики  квантовой  телепортации  
мало, нам потребуется дополнительно принять ряд 
метафизических  посылок,  основой  для  которых  
должна стать гипотеза глобальной супервентности, 
которая в самом общем виде может быть выраже-
на  в  форме  интуитивно  понятного  утверждения   
(в терминах состояний, а не терминах свойств или 
фактов):

(ГС1) Класс состояний  глобально супервентен 
на классе состояний  тогда и только тогда, когда 
миры W  и W*,  неразличимые относительно класса 
состояний ,  также  являются  неразличимыми  от-
носительно класса состояний  [подробнее см.: 41, 
p. 168; 42, p. 317; 43, p. 136; 44, p. 834; 45, p. 210; 46, 
p. 915; см. также: 47–49].

Адаптируя требования ГС1 к объектам, населя-
ющим домены миров W и W*, мы получаем следую-
щего вида модальное утверждение:

(ГС2) Для любых миров W и W* и любых объек-
тов  и * в данных мирах необходимо, если  име-
ет в мире W те же самые состояния класса , что  
и * в мире W*, то  имеет в мире W те же самые 
состояния класса , что и * в мире W*26.

Иными  словами,  модальная  неразличимость  
(тождество)  двух  объектов    и  *  в  субвентных  
(базовых)  состояниях  класса    исключает  всякую  
возможность  их  различия  в  любых  супервентных  
состояниях  класса  .  Дополнив  ГС1  содержатель-
ной интерпретацией, справедливой для квантового 
мира, в котором мы живем, получаем утверждение:

(ГС1*)  Нейронные  состояния  глобально  супер-
вентны  на  физиологических,  физиологические   
на  биологических,  биологические  на  химических,  
и, наконец, химические на физических (квантовых) 
состояниях27.

Применительно к объектам в квантовых мирах 
ГС1* устанавливает, что: 

(ГС2*)  Для  любых  квантовых  миров  W  и  W*  
и  любых  объектов    и  *  в  данных  мирах  необ-
ходимо, что, если   имеет в мире W те же самые 
квантовые состояния класса , что и * в мире W*,  
то  имеет в мире W те же самые состояния класса 
  (химические,  биологические,  физиологические,  
нейронные), что и * в мире W*.

И вот теперь, основываясь на знании механики 
квантовой телепортации и  на  адаптированной под  
квантовый мир гипотезе глобальной суперверности 
в  виде  утверждений  ГС1*  и  ГС2*,  можно  предста-
вить  полноценный  аргумент  в  пользу  выживания  
организмов при телепортации:

(S1) Любые химические, биологические, физио-
логические  и  нейронные  состояния  организма   
глобально супервентны на классе квантовых состо-
яний;

(S2) Механика квантовой телепортации гаранти-
рует  для  телепортируемого  организма    и  телепо-
ртированного организма * неразличимость (тожде-
ство) квантовых состояний;

(S3)  Следовательно,  телепортируемый организм 
  и  телепортированный организм *  неразличимы 
(тождественны)  в  любых  химических,  биологиче-
ских, физиологических и нейронных состояниях;

(S4)  Так  называемое  обычное  выживание  орга-
низма  подразумевает, что в каждый из моментов 
времени  своего  существования  этот  организм   
мгновенно  неразличим  (тождественен)  с  его  кон-
кретными химическими, биологическими, физиоло-
гическими и нейронными состояниями28;

(S5) Неразличимость (тождество) телепортируе-
мого организма  и телепортированного организма 
* в любых химических, биологических, физиологи-
ческих и нейронных состояниях является частным 
случаем  мгновенной  неразличимости  (тождества)  
этого организма  с его конкретными химическими, 
биологическими, физиологическими и нейронными 
состояниями;

(S6)  Следовательно,  телепортируемый организм 
  выживает  в  результате  квантовой  телепортации  
как телепортированный организм * (Q.E.D.).

Глядя на представленный аргумент в пользу вы-
живания при телепортации, думаю, вполне резонно 
было  бы  задаться  естественным  вопросом:  можем  
ли  мы  сопротивляться  нежелательному  для  песси-
мистов  выводу  S6?  Единственным  способом,  как  
мне кажется,  могла бы стать экстравагантная вер-
сия метафизики, постулирующая принципиальный 
(онтологический)  разрыв  в  отношениях  глобаль-
ной супервентности между базовыми (квантовыми)  
и биологическими состояниями организма. Что бы 
это  могло  быть?  Первое,  что  приходит  на  ум,  —   
странная  онтология  Питера  ван  Инвагена29  [57],   
в которой любой физический объект является либо 
элементарной субатомной частицей, либо организ-
мом.  Когда  мы  рассматриваем  субатомные  части-
цы  и  организмы  подобным  образом,  фактически  
утверждая,  что  в  нашем  мире  есть  два  одинаково  
фундаментальных уровня существования, на одном 
из  которых  располагаются  субатомные  частицы,   
а на другом — организмы, у нас возникает не толь-
ко естественный соблазн,  но и некоторые онтоло-
гические  основания  постулировать  существование  
определенного набора так называемых эмерджент-
ных свойств, приписываемых исключительно орга-
низмам и не являющихся супервентными на кван-
товых  состояниях  составляющих  их  субатомных  
частиц. В результате мы получаем некоторую вер-
сию натуралистического эмерджентизма (а факти-
чески — просто разновидность дуализма свойств),  
где  онтологические  сущности,  вроде  организмов,  
полностью  состоящие  из  одних  материальных  ча-
стиц,  оказываются включены в каузальные цепоч-
ки,  действующие  причины  которых  представляют  
собой комбинации базовых (квантовых) состояний 
и каких-то дополнительных загадочных так называ-
емых конфигурационных сил (configurational forces), 
столь же фундаментальных, что и общепризнанные 
виды  физических  взаимодействий  (гравитацион-
ные, электромагнитные, сильные и слабые)30. 

3.  Является  ли  мереорганическая  преемствен-
ность  мереологически  консистентной?  Допустим  
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теперь в интересах развития аргументации, что мы 
имеем дело с самым упорным из пессимистов, кото-
рый нам заявляет:  все  ваши лучшие научные тео-
рии — полная ерунда, в отличие от моей кристаль-
но чистой метафизики. Ведь они допускают всякие 
неприличные вещи, вроде утверждений, что весьма 
вероятно самыми многочисленными сознательными 
субъектами  во  Вселенной  должны быть  так  назы-
ваемые больцмановские  мозги31,  или  что  даже  по-
сле своей смерти мы не обретем покоя, поскольку  
в отдаленном будущем из-за квантовых флуктуаций 
со все стремительнее возрастающей вероятностью 
начнут возникать один за другим идеально точные 
больцмановские  доппельгангеры,  гарантируя  нам  
своеобразное  личное  статистическое  бессмертие  
[62]. Поэтому, — добавит он, — как философ, я про-
сто  отказываюсь  постоянно  наблюдать  за  миром,   
в котором могут твориться такие безобразия. Стоит 
признать,  что в подобной риторике есть своя cum 
grano salis и даже экзистенциальная правота. Иначе 
зачем же еще нужны философы, если не для того, 
чтобы  заниматься  вопросами,  решение  которых   
не  под  силу  ни  одному  из  ученых  —  ни  Джейм-
су  Максвеллу,  ни  Нильсу  Бору,  ни  Полю  Дираку,   
ни  Питеру  Хиггсу.  Так  что  давайте  на  время  за-
будем  все,  что  знаем  о  механике  квантовой  теле-
портации и попробуем разобраться со следующим 
философским  вопросом:  является  ли  защищаемая  
пессимистами идея мереорганической преемствен-
ности мереологически консистентной?

Критерий  мереорганической  преемственности  
(в дальнейшем — МП), по всей видимости, являет-
ся  лишь  хорошо  замаскированным  под  мереологию  
критерием  физической  непрерывности32,  который,  
как  известно,  традиционно  подпитывает  большин-
ство наших интуиций относительно наиболее слож-
ных  и  запутанных  сценариев  тождества  физиче-
ских объектов во времени,  наподобие знаменитой 
головоломки с Кораблем Тесея. Чтобы вскрыть ме-
реологические проблемы МП, сперва нам потребу-
ется определить лежащие в ее основаниях базовые 
принципы.  Защитники  МП,  судя  по  их  собствен-
ным заявлениям, поддерживают следующие мерео-
логические правила:

(М1) объект 33 не выживает при мгновенной за-
мене всех своих частей (правило репликации);

(М2) объект  выживает при постепенной заме-
не всех своих частей (правило замены);

(М3) объект  выживает при разборке на состав-
ляющие его части с последующей их сборкой (пра-
вило разборки и сборки).

Обратите  внимание,  что  все  три  правила  М1,  
М2 и М3 логически независимы друг от друга, по-
скольку, например, из правила М1 нельзя (без до-
полнительных посылок) вывести правило М2, и на-
оборот34. При этом по отдельности каждое правило 
prima facie выглядит вполне правдоподобным.

Для полноты дополним систему этих правил ее 
еще одним правилом, которое защитники МП вро-
де бы открыто нигде не заявляют,  но имплицитно 
включают в свои рассуждения35: 

(М4)  объект    не  выживает  при  мгновенном 
уничтожении всех  своих  частей  (правило  анниги-
ляции).

Дополнительное правило М4 тоже логически не-
зависимо от основных правил и в первую очередь 
от правила M1. Поскольку кажется вполне очевид-
ным,  что  мгновенная  замена  всех  частей  объекта  
 без  мгновенного  их  полного  уничтожения,  авто-
матически не влечет за собой вывод, что объект   

не выжил. Вот простейший пример: каким-то очень 
хитрым  способом  мы  мгновенно  заменили  все  
доски  в  Корабле  Тесея,  но  при  этом  они  не  были  
уничтожены.  Спустя  некоторое  время  мы  взяли  
оригинальные  доски  и  заново  собрали  из  них  ко-
рабль. Можно ли считать, что получившийся таким 
образом объект является Кораблем Тесея? В нашей 
системе  только  из  трех  правил  —  М1,  М2  и  М3,  
мы столкнулись бы с потенциально неразрешимым 
конфликтом36.  Согласно  М1,  из-за  мгновенной  за-
мены всех  своих частей Корабль  Тесея  не должен 
выживать.  Тогда  как,  согласно  М3,  собранный за-
ново из оригинальных частей Корабль Тесея благо-
получно  выживает.  Избавиться  от  подобных  про-
тиворечий  в  выводах  из  наших  правил  помогает  
М4. Поскольку возможность возвращения Корабля 
Тесея к существованию зависит не только от фак-
та  мгновенной  замены  всех  его  частей,  но  также   
и  от  того,  что  с  ними  происходит  в  дальнейшем.  
Применение М1 для получения вывода в таком слу-
чае блокируется, если мы знаем, что все оригиналь-
ные части Корабля Тесея в процессе мгновенной за-
мены не были уничтожены.

Итак,  теперь у  нас  есть  претендующая на пол-
ноту  система  мереологических  правил  М1–М4.   
Но, прежде чем ее применить к разным погранич-
ным  сценариям  выживания  физических  объек-
тов  во  времени  (вроде  Корабля  Тесея, Медленной 
Телепортации  и  т.д.),  мы должны оценить ее кон-
систентность.  Я почти уверен,  что защитники МП 
готовы  безоговорочно  принять  как  минимум  три   

Рис. 4. Мереологические правила Кардаша–Морозова 
М1, М2 и М4  (‘’ обозначает актуальные линии МП)

Рис. 5. Мереологическое 
правило М3

 (‘’ обозначает 
потенциальные 

линии МП)
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из четырех правил нашей системы, а именно — М1, 
М2 и М4 (рис. 4).

Единственное правило, которое, я думаю, может 
вызвать сопротивление с их стороны, — это прави-
ло М3 (рис. 5). Так что мне следует показать, исходя 
из каких оснований мы, в конечном счете, обязаны 
его включить в систему правил нашей мереологии.

Для начала нам необходимо детально разобрать-
ся,  что  же  именно  в  М3  может  вызывать  проте-
сты  мереорганических  пессимистов?  В  целом  их  
мотивация мне понятна.  Включение М3 в систему 
мереологических правил позволит объектам с пре-
рывистым  типом  существования  во  времени  кон-
трабандой  проникать  в  нашу  онтологию.  Выше  я  
уже отмечал, что в этой статье подобного рода во-
прос отдельно обсуждаться не будет. Но так как он 
вновь напомнил о себе,  мне все же придется сде-
лать о нем пару небольших замечаний. Тем более, 
что они могут оказаться весьма полезны в деле точ-
ного понимания роли и значения правила М3 в си-
стеме нашей мереологии. 

Предположим, что вы — мереорганический пес-
симист и очень сильно не хотите допускать в онто-
логию объекты с прерывистым типом существова-
ния во времени. Есть много разных стратегий как 
вы  могли  бы  этому  сопротивляться.  Можно  стать  
мереологическим нигилистом и отрицать существо-
вание  любых  мереологических  композитов,  в  том  
числе  и  всего  множества  обычных  объектов  (ор-
ганизмов,  часов,  кораблей,  стульев,  столов,  звезд  
и  т.д.),  устранив  тем  самым  на  корню  необходи-
мость включения правила М3 в систему нашей ме-
реологии. Если в нашей онтологии нет ничего, что 
можно было бы разобрать и собрать, оно было бы 
просто совершенно бесполезным правилом. Делать 
такое за серьёзную метафизическую плату в  виде 
обязательства полной элиминации из нашего мира 
обычных  объектов  вроде  бы  пока  еще  никем  не  
запрещено37.  Но  мы  отложим в  сторону  эту  ради-
кальную стратегию. Мереорганические пессимисты  
не  готовы идти в  своих рассуждениях так  далеко,  
даже  если  некоторые  из  них  и  готовы  (что  тоже  
весьма  сомнительно)  поддержать  экстравагантную  
метафизику,  где  живые  организмы  рассматрива-
лись  бы  как  макроскопические  мереологические  
атомы.

В вашем распоряжении есть и две другие стра-
тегии  [38,  p.  391–392].  Во-первых,  можно  верить,  
что между объектами до разборки и после сборки 
не  сохраняется  отношение  нумерического  тожде-
ства [75; 76; см. также: 30, p. 116]. Во-вторых, можно 
думать,  что  в  периоды  времени  между  разборкой  
и  сборкой  объект  не  прекращает  свое  существо-
вание,  он  просто  существует в  разобранном виде  
[подробнее см.: 77; 78]. Однако обе стратегии стал-
киваются с проблемами.

Для  их  иллюстрации  воспользуемся  простым  
примером.  Предположим,  вы  сдали  свои  часы  ча-
совщику не для ремонта, а просто в чистку, и когда 
пришли забирать их из мастерской,  то взамен ва-
ших часов вам по каким-то причинам вернули толь-
ко пакетик со всеми их оригинальными деталями.

Если вы защитник первой стратегии, то вы долж-
ны  сказать,  что  до  момента  разборки  существуют  
ваши оригинальные часы, после разборки они пре-
кращают существовать и есть только их отдельные 
сложенные в пакетик оригинальные детали, из ко-
торых вы позднее соберете себе новые часы, явля-
ющиеся  репликой  ваших  прежних  оригинальных  
часов. Мягко говоря, это было бы очень странным 

решением.  Оно  открыто  противоречит  здравому  
смыслу,  так  как  обычно  нам  не  кажется,  что  мы  
буквально создаем новые часы, просто-напросто ра-
зобрав и собрав их заново из тех же самых деталей. 
Я почти уверен,  что мереорганический пессимист,  
как бы сильно он ни стремился устранить из нашей 
онтологии  объекты  с  прерывистым  типом  суще-
ствования, безоговорочно все же не одобрил бы ис-
пользование такой стратегии. Дело в том, что сама 
по  себе  возможность постепенной  замены  частей  
мереологических  композитов,  по  всей  видимости,   
в  подавляющем  большинстве  случаев  подразуме-
вает  хотя  бы  частичную  их  разборку.  Например,  
любая  замена  не  отсутствующей  доски  на  Кора-
бле Тесея сопровождается его частичной разборкой 
(мы  снимаем  с  него  старую  доску  и  на  ее  место  
помещаем новую)38.  Поэтому  поддержка  со  сторо-
ны мереорганических пессимистов такой стратегии 
неизбежно ставила бы под угрозу само правило М2, 
да и в целом делала бы идею устойчивого существо-
вания мереологических композитов в нашем мире 
крайне проблематичной39.

Если вы защитник второй стратегии, то, получив 
в мастерской взамен ваших часов пакетик со всеми 
их оригинальными деталями, вы были бы, разуме-
ется,  этим  очень  недовольны,  прекрасно  понимая,  
что  придется  самостоятельно  заниматься  их  сбор- 
кой, — хотя вы вряд ли считали бы, что ваши часы 
вам не вернули. Разобрав ваши часы, часовщик их 
не уничтожил. И вы, собрав их самостоятельно, во-
все  не  вернули  часы  к  существованию.  Весь  этот  
период  времени  между  разборкой  и  сборкой  они  
никуда не исчезали, а благополучно существовали, 
просто были в разобранном виде. Вторая стратегия, 
в отличие от первой, может показаться некоторым 
мереорганическим  пессимистам  весьма  метафи-
зически  заманчивой.  Она,  вроде  бы,  нигде  особо  
не  вступает  в  открытое  противоречие  со  здравым 
смыслом,  не  ставит  под  угрозу  правило  М2  и  ни-
как не компрометирует привычный нам мир и идею 
устойчивого существования в нем мереологических 
композитов.  Но  первое  впечатление  обманчиво.  
Точно так же, как и первая стратегия, она сталкива-
ется с серьёзными мереологическими проблемами. 

С одной стороны, здесь возникает стандартная 
проблема  счета.  Вообразите,  следующий  сцена-
рий40. В вашем мире существует Корабль Тесея. Для 
удобства обозначим его как ST. В момент времени 
t
1
 он находится в сухом доке вашего города. Кроме 

того, в вашем мире существуют еще 100 качествен-
но неразличимых с ним кораблей-реплик, которые 
мы обозначим как ST*

1
, ST*

2,
 …, ST*

100
. И сейчас все 

они  стоят  в  порту  вашего  города.  Допустим,  что   
в  момент  времени  t

2
 вы  полностью разбираете  ST 

(где {
1
, 

2
, …, 

100
}ST). Далее, в момент времени 

t
3
 вы снимаете с каждого из ST*

1
, ST*

2,
 …, ST*

100
 ровно 

по одной, но в каждом случае разной доске, полу-
чив, таким образом, полный набор деталей для но-
вого корабля 

1
, 

2
, …, 

100
 (где 

1
ST*

1
, 

2
ST*

2
, …,  


100

ST*
100

).  Если  мы  зададим  вопрос,  сколько   
на момент времени t

3
 кораблей выжило, то для за-

щитника  второй  стратегии  есть  простой  ответ  —  
101 корабль (ST*

1
, ST*

2,
 …, ST*

100
 + ST). Теперь пред-

ставьте, что в момент времени t
4
 вы берете по одной 

доске  из  существующего  в  разобранном  виде ST  
и  прикрепляете  ее  на  место  аналогичной  доски,  
снятой с ST*

1
, ST*

2,
 …, ST*

100
 (где {

1
, 

2
, …, 

100
}ST, 

но 
1
ST*

1
, 

2
ST*

2
, …, 

100
ST*

100
). И наконец, по-

сле этой процедуры все ST*
1
, ST*

2,
 …, ST*

100
 в момент 

времени t
5
 дружно снимаются с якорей и выходят 
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в море, беря курс на порт соседнего города. Какой 
же  ответ  мы  получим,  если  в  момент  времени  t

5
 

спросим, сколько кораблей находится в море? По-
стоянно наблюдающий за морем защитник второй 
стратегии,  внимательно  вглядываясь  ровно  в  100  
развивающихся  парусов,  непременно  обязан  дать  
нам  все  тот  же  самый  ответ  — 101  корабль  (ST*

1
, 

ST*
2,
 …, ST*

100
 + ST). Что это, если не явное противо-

речие со здравым смыслом? 
С  другой  стороны,  рассеянный по  кораблям-

репликам ST*
1
, ST*

2,
 …,  ST*

100
 в  момент  времени  t

5 

ST демонстрирует удивительный иммунитет к дей-
ствию  правила  М2.  Для  убежденного  защитника  
второй стратегии в этом нет ничего невероятного. 
Если  вы  действительно  хотите  устранить  объекты   
с прерывистым типом существования из нашей он-
тологии, ST должен существовать в момент времени 
t
5
,  чтобы  позднее  в  момент  времени  t

6
,  когда  все  

ST*
1
, ST*

2,
 …, ST*

100
 прибудут в порт соседнего города, 

вам  не  нужно  было  бы  объяснять,  откуда  ST  там  
взялся; особенно после того, как вы, предваритель-
но сняв с ST*

1
, ST*

2,
 …, ST*

100
 все его оригинальные 

доски, заново его собрали (где {
1
, 

2
, …, 

100
}ST,  

а  значит,  
1


2
…

100
 = ST).  Так что  рано или 

поздно вторая стратегия потребует от вас пожерт-
вовать правилом М2. Но готов ли к этому мереор-
ганический пессимист? Я уверен,  что нет.  Думаю,  
он скорее признает объекты с прерывистым типом 
существования, чем откажется от правила М2.

Таким  образом,  включение  в  систему  нашей  
мереологии  правила  М3  видится  мне  более  чем  
разумной  альтернативной  стратегией.  Объекты  
(мереологические  композиты)  в  процессе  их  раз-
борки  и  последующей  сборки  выживают,  хотя   
и временно прерывают свое существование.  При-
нятие правила М3 дает нам весь спектр доступных 
стратегий. Для удобства давайте их обозначим как 
-стратегия (объекты выживают при разборке и за-
тем возвращаются к существованию после сборки), 
-стратегия  (между  разборкой  и  сборкой  объекты  
не  прерывают  свое  существование)  и  -стратегия 
(разборка уничтожает объект, а сборка создает но-
вый).  Важной  отличительной  чертой  -стратегии 
является признание того, что между понятиями вы-
живания  и  существования  есть  определенная  раз-
ница,  тогда  как  -стратегия  и  -стратегия  ее  пол-
ностью игнорируют. Оптика лежащих в их основе 
мереологических  систем  такова,  что  она  просто   
не регистрирует никаких различий в понятиях вы-
живания и существования, и это особенно заметно, 
если мы картируем на одной временной прямой ре-
зультаты  применения  правил  всех  трех  стратегий  
(рис. 6). Именно нечувствительность к этим важным 
различиям становится для защитников -стратегии  
и -стратегии источником путаницы, а также боль-

шей  части  возникающих  в  них  мереологических  
проблем41.

Теперь, когда у нас есть цельная система правил 
М1–М4  мереорганического  пессимиста,  можно  
вернуться к вопросу о ее мереологической конси-
стентности.

Формально  результаты  применения  мереологи-
ческих правил М1–М4 можно представить в виде 
следующей таблицы (табл. 1).

Из  данных  табл.  1  следует,  к  примеру,  что  ре-
зультатом применения к произвольному объекту  
правила М1 будет отличный от него произвольный 
объект Ξ. Иными словами, произвольный объект  
не выживет при мгновенной замене всех своих ча-
стей,  а  на  его  месте  возникнет  другой  произволь-
ный  объект  Ξ.  Тогда  как  результатом  применения  
правила  М2 к  произвольному объекту    окажется  
сам этот объект, поскольку он выживет, постепен-
но  заменив  все  свои  части.  В  свою  очередь,  при-
менение  правила  М3  к  нулевой  мереологической  
сумме   не  даст  нам  никакого  произвольного   
объекта, а применение правила М4 к любым произ-
вольным объектам всегда оставляет нас с  нулевой 
мереологической  суммой    и  так  далее42.  Думаю,  
очевидно,  что  правила  М1–М4  можно  применять  
к произвольным объектами рассматриваемого нами 
множества  мереологических  композитов  {,  ,  …, 
} в разных комбинациях и разном порядке. Если 
система  нашей  мереологии  действительно  конси-
стентна (обладает коммутативностью и ассоциатив-
ностью), мы никогда не столкнемся в ней с разны-
ми  результатами при применении одних и тех же 
правил.  Для  наглядности  приведем  ряд  примеров.  
Предположим,  у  нас  есть  произвольный  объект    
и мы хотим применить к нему комбинацию из пра-
вил  М1  и  М2.  В  консистентной  мереологической  
системе  порядок  применения  этих  двух  правил   
не должен иметь значения (поскольку она коммута-
тивна). Давайте проверим:

(1) M1M2=M2M1 [Ξ=Ξ].
Пока,  вроде  бы,  все  хорошо.  Возьмем  более  

сложную комбинацию уже из трех правил М1, М2 
и  М3  и  применим  ее  к  произвольному  объекту ; 
опять же порядок их применения не должен иметь 
значения (при том условии, что система правил на-
шей мереологии ассоциативна):

(2) (M1M2)M3=M1(M2M3) [Ξ=Ξ].
И снова видим, что все хорошо. Однако это не 

повод делать поспешный вывод о консистентности 
мереологии М1–М4. Проблема в том, что, пользу-
ясь данными табл. 1, легко показать, где именно она 
нарушает  требования  коммутативности  и  ассоци-
ативности.  Например,  комбинация из двух правил 
М1 и М4 имеет проблемы с коммутативностью:

(3) M1M4M4M1 [/Ξ].

Рис. 6. -стратегия, -стратегия и -стратегия 
о существовании и выживании мереологических 

композитов в процессе их разборки и сборки
(вертикальными линиями закрашены периоды времени,

 в которые объект существует; горизонтальными 
линиями — в которые объект выживает

Таблица 1
 

Система мереологических 
правил Кардаша–Морозова М1–М4

Правило Результат применения правила

М1 Σ¨Ξ Ξ¨Σ ∅¨Σ/Ξ

М2 Σ¨Σ Ξ¨Ξ ∅¨∅

М3 Σ¨Σ Ξ¨Ξ ∅¨∅

М4 Σ¨∅ Ξ¨∅ ∅¨∅



О
М

С
К

И
Й

  Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  ВЕС

ТН
И

К
. С

ЕРИ
Я

 «О
Б

Щ
ЕС

ТВО
. И

С
ТО

РИ
Я

. С
О

ВРЕМ
ЕН

Н
О

С
ТЬ» ТО

М
 9  №

 4  2024
Ф

И
Л

О
С

О
Ф

И
Я

89

Точно так же, как и любая комбинация из трех 
и  более  правил,  включающая  в  себя  правила  М1   
и М4, имеет проблемы с ассоциативностью:

(4) (M1M2)M4M1(M2M4) [/Ξ].
(5) (M1M3)M4M1(M3M4) [/Ξ].
Весьма симптоматично, что замена правила М1 

в  (3)  на  М2  или  М3,  как  и  его  замена  в  (4)  и  (5)   
на М3 и М2 соответственно, приводит к исчезнове-
нию проблем:

(3*)  M2M4M4M2  [=];M3M4M4M3 
[=].

(4*) (M3M2)M4M3(M2M4) [=].
(5*) (M2M3)M4M2(M3M4) [=].
Аналогично, если заменить М4 в (3) на М2 или 

М3, а в (4) и (5) на М3 и М2 соответственно, про-
блемы также исчезают:

(3**) M1M2=M2M1 [Ξ=Ξ]; M1M3=M3M1 
[Ξ=Ξ]

(4**) (M1M2)M3=M1(M2M3) [Ξ=Ξ]
(5**) (M1M3)M2=M1(M3M2) [Ξ=Ξ]
Получается,  что  М1  (правило  репликации)  

и  М4  (правило  аннигиляции)  не  могут  быть  со-
ставляющими  одной  консистентной  мереологиче-
ской  системы,  а  значит,  нам  придется  выбирать,  
какое именно следует оставить. Я считаю, что ответ 
очевиден. Правило М4 кажется предельно правдо-
подобным  и  не  вызывает  особых  сомнений,  чего,   
в свою очередь, нельзя сказать о правиле М1. Выше 
мы  уже  отмечали  проблематичность  правила  М1,   
в частности, когда, рассматривая сценарий Корабля 
Тесея,  обнаружили,  что  его  применение  никак  не  
гарантирует  нам  правильности  вывода  о  том,  что  
из-за мгновенной замены всех своих частей (без их 
мгновенной аннигиляции)  он  прекращает  свое  су-
ществование. Поэтому, если для сохранения конси-
стентности системы нашей мереологии мы должны 
избавиться либо от М1, либо от М4, то правильный 
выбор более чем естественен  — это М1 (правило 
репликации). Однако, удаляя М1 из системы мере-
ологии, мы одновременно удаляем и то единствен-
ное  основание,  которое  устанавливало  запрет  на  
выживание  произвольных  объектов  нашего  мира  
при  телепортации.  В  системе  М2–М4  (в  отличие  
от М1–М3) у нас в принципе нет мереологических 
причин думать, что объекты (мереологические ком-
позиты) не выживают при телепортации. Идеальной 
иллюстрацией преимуществ выбора системы М2–
М4  (а  не  системы  М1–М3)  служит  простой  сце-
нарий качественно тождественных осциллирующих  
объектов43.  Вообразите,  два  произвольных  мерео-
логических композита ={ABC} и Ξ={DEF} 
(неважно каких именно – два организма, два кора-
бля, два стула, два стола и т.д.), абсолютно неразли-
чимых по свойствам, первый из которых занимает 
регион  пространства  ,  тогда  как  второй  — реги-
он пространства .  В  каждый момент времени (t

1
, 

t
2
, t

3
, t

4
 и т.д.) весь материальный состав этих ком-

позитов  мгновенно  перемещается  в  пространстве,  
поочередно занимая то регион , то регион : в t

1
 

{ABC} занимает регион , а {DEF} — регион 
;  в  t

2
{ABC}  занимает  регион ,  а  {DEF}  — 

регион ; и так далее (рис. 7).
В  системе  М1–М3  данный  сценарий  требовал  

бы применения правила М1. Два мгновенно меня-
ющих весь  материальный состав  мереологических  
композита   и  Ξ,  описывались  бы  циклами  само-
применения правила M1М1 [¨Ξ, Ξ¨,  …],  давая 
нам  основания  для  ошибочного  заключения,  что   
на каждом из этапов такого цикла ни один из объек- 
тов,  первоначальных  либо  позднее  возникающих  

из-за  осцилляции  материального  состава,  не  вы-
живает  [для  региона  : 

t1
¨Ξ

t2
, Ξ

t2
¨

t3
, 

t3
¨Ξ

t4
;  для  

региона : Ξ
t1
¨

t2
, 

t2
¨Ξ

t3
, Ξ

t3
¨

t4
;  где  

t1


t2


t3


t4
, 

Ξ
t1
Ξ

t2
Ξ

t3
Ξ

t4
].  В  системе  М2–М5  у  нас  нет  осно-

ваний  для  такого  заключения.  Данный  сценарий   
в ней рассматривается как типичная (по мереоло-
гическим  меркам)  процедура  телепортации  про-
извольных объектов  и Ξ [независимо от региона 
 или   должно  быть  верно,  что  

t1
=

t2
=

t3
=

t4
, 

Ξ
t1
=Ξ

t2
=Ξ

t3
=Ξ

t4
].  В  пику  защитникам  МП,  кото-

рые  пытаются  под  видом  мереологии  продвигать  
обычный  критерий  физической  непрерывности44, 
выбранная  нами  система  М2–М4  без  каких-либо  
ограничений и затруднений (мереологического ха-
рактера) применяет при решении вопроса о выжи-
вании  произвольных  мереологических  композитов  
(организмов, часов, кораблей, стульев, столов и т.д.) 
релевантный для таких сценариев критерий компо-
зиционной непрерывности. Выбор в пользу системы 
М2–М4 и критерия композиционной непрерывно-
сти, а не системы М1–М3 и критерия физической 
непрерывности,  в  тех  случаях,  когда  мы  сталки-
ваемся  со  сложными  пограничными  сценариями,  
наподобие  квантовой  телепортации,  мне  видится  
вполне  естественным  и  интуитивно  оправданным,  
особенно если мы готовы принять гипотезу о гло-
бальной  супервентности45  (а  также  основанный   
на ней аргумент S1–S5).
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Примечания

1 «Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось 

нашим мудрецам» (пер. с англ. М. Вронченко, 1828 г.).
2 Довольно  примечательно,  что  именно  такое  описание  

процесса телепортации Константин Морозов называет кано-

ническим [3, с. 110].
3 Об  этом  свидетельствует  последний  опрос  академиче-

ских  философов,  проведенный  в  2020  году  Дэвидом  Бурже   

и Дэвидом Чалмерсом [7; см. также: 8]. Согласно его данным, 

процент философов, твердо уверенных, что при телепортации 

мы выживаем, равен 35,2 %, процент же тех, кто считает, что 

мы умираем, — 40,1 % [7, p. 8]. Примечательно, что в первом 

опросе, который был проведен Бурже и Чалмерсом в далеком 

2009 году, процент сторонников тезиса о выживании при теле-

портации на все те же приблизительно 5 % превышал число его 

противников — 36,2 % против 31,1 % [9, p. 477; см. также: 10].

Рис. 7. Сценарий осцилляции мереологи-
ческих композитов

(ABCDEF | DEFABC)
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4 В  число  представителей  лагеря  оптимистов  следует  за-

писать самого Дерека Парфита [1, p. 208, 242, 280, 285–286; 2, 

p. 24], Роберта Эллиота [11, p. 61], Дэниела Колака и Рэймонда 

Мартина [12, p. 341], Тоби Орда [13, p. 6], Скотта Кэмпбелла 

[14,  p.  381–382],  Дугласа  Эринга  [15,  p.  142–143],  а  также,  

разумеется, Хавьера Идальго [6] и многих других исследовате-

лей. Крайне малочисленная фракция российских сторонников 

этого лагеря включает в себя Дмитрия Волкова [16] и Романа 

Кочнева [17].
5 К пессимистам можно отнести Томаса Нагеля [18, p. 44], 

Питера Унгера [19, p. 22–23], Питера ван Инвагена [20, p. 308, 

311–312],  Дэвида  Уиггинса  [21,  p.  241],  Николаса  Агара  [22,   

p. 58], Дэвида Хершенова [23], Вадима Васильева [16], Алексея 

Кардаша [24] и Константина Морозова [3].
6 В  соответствии  с  замечанием  Дэвида  Хершенова:  «Ор-

ганизмы… являются  экземплярами  единственного  типа  сущ-

ностей,  которые  однозначно  могут  заменить  всю  составля-

ющую  их  материю  и  выжить»  [23,  p.  9].  В  данной  статье  я   

не стану специально оспаривать тезис о том, что таким типом 

сущностей должны быть только организмы, а, скажем, не на-

стенные часы, античные корабли или построенные из деталек 

конструктора Lego объекты. Для нас здесь важно только то,  

что именно организмы (как особый тип сущностей) способны 

выживать при полной замене всей составляющей их материи.
7 Под  ‘выживанием’  здесь  понимается  так  называемое  

обычное выживание — сохранение во времени исходного нор-

мально функционирующего организма. В отличие от того, что 

можно было бы назвать парфитианским выживанием, или су-

ществованием  в  более  поздний  момент  времени  организма,   

в  достаточной  степени  наделенного  всем  важным,  что  при-

давало ценность жизни исходного организма (по предположе-

нию Дерека Парфита, это определенный R-связанный набор 

ментальных состояний в виде воспоминаний, желаний, наме-

рений и т.д.), а стало быть, для последнего имеется пруденци-

альный  и  моральный  смысл  проявлять  о  первом  особую за-

боту в той же мере, как и о себе самом. На данном различии, 

среди  прочего,  настаивает  Константин  Морозов  [3,  с.  ?],  —  

по  всей  видимости,  с  его  помощью он  желает  отделить  мо-

ральные вопросы выживания от чисто метафизических.
8 Хотя,  справедливости  ради,  необходимо  заметить,  что  

кое-кто из философов все-таки пытался это сделать.  Напри-

мер, в работе Питера Унгера Identity, Consciousness and Value 

можно найти описание двух принципиально разных футуро-

логических  технологий  транспортировки  объектов:  телекон-

струирования  (teleconstruction)  и  молекулярной  реставрации  

(molecular restoration) [19, p. 19]. Механика первой технологии 

предполагает,  что  устройство  по  транспортировке  фиксиру-

ет точную конфигурацию расположения атомов в некотором 

объекте,  постепенно  разбирая  его  атом  за  атомом,  и  на  ос-

нове  полученной  информации  воссоздает  исходный  объект,  

используя  новую  порцию  материи.  В  результате  действия  

такого  устройства  воссоздается  объект  с  точной  атомной  

структурой исходного, хотя и составленный из других атомов. 

Механика второй технологии подразумевает,  что устройство 

по транспортировке сначала разбирает объект на отдельные 

атомы, а затем собирает его на новом месте из тех же атомов  

и в том же самом порядке,  как они располагались в его ис-

ходной атомной структуре. Аналогичные механики описывает 

в одной из своих статей и Дэвид Хершенов [23, p. 9]. 
9 В частной беседе Роман Кочнев предложил называть опи-

сываемый философами процесс  парфитианской  телепорта-

цией. В принципе я не против любых упражнений в поисках 

удачных словарных решений, но все же считаю необходимым 

отметить, что в этом случае само слово ‘телепортация’ вводит 

неискушенных в вопросах физики философов в заблуждение, 

поскольку, сталкиваясь с примерами уже не парфитианской, 

а настоящей телепортации, они просто по причине инерции 

своего мышления будут распространять на них решения во-

проса о выживании, полученные, как мы выяснили выше, для 

совсем другой процедуры — репликации.

10 Наглядное  представление  о  том,  как  мог  бы выглядеть  

процесс  вакуумной  телепортации  можно  получить  из  неко-

торых научно-фантастических фильмов.  Например,  прекрас-

ная иллюстрация встречается в работе Пола Андерсона Event 

Horizon (в русском переводе — Сквозь горизонт, 1997 г.).
11 Тоби Орд, например, предлагает описание сценария фи-

зически мгновенного перемещения человека из одного места 

в  другое,  который  очень  похож  по  своей  механике  на  при-

мер вакуумной телепортации [13, p. 5]. Если бы в нашем мире 

данная  технология  перемещения  оказалась  возможной,  то,  

по его мнению, мы с гораздо большей вероятностью считали 

бы человека до телепортации тождественным человеку после 

телепортации.
12 Квантовая  телепортация изначально задумывалась  уче-

ными как технология мгновенного перемещения в простран-

стве неизвестного состояния дискретной квантовой системы 

(например,  субатомной  частицы  со  спином  ½)  [25].  В  отли-

чие  от  концепции  вакуумной  телепортации,  первые  шаги  в  

направлении экспериментальной реализации квантовой теле-

портации  учеными  уже  сделаны.  В  частности,  имеется  (как  

минимум) три успешных эксперимента по квантовой телепо-

ртации состояний субатомных частиц, проведенных исследо-

вательскими группами в Инсбруке [26], Риме [27] и Пасадене 

[28].
13 Под  ‘информацией’  понимается  последовательность  

классических  битов,  в  которые  можно  было  бы  с  помощью 

гипотетического  сканера  ‘зашифровать’  произвольное  кван-

товое состояние субатомной частицы A в точке ,  чтобы за-

тем передав такие биты в точку   по классическому каналу 

(скажем,  посредством  радиосигнала)  реализовать  исходное  

квантовое  состояние  субатомной  частицы  A  на  находящей-

ся  в  точке    субатомной частице  X.  Иными словами,  фраза  

‘перемещается квантовое состояние, а не информация о нем’ 

по  сути  утверждает,  что  произвольное  квантовое  состояние  

субатомной частицы A, находящейся в точке , нельзя телепо-

ртировать в точку  просто путем передачи описывающих его 

классических битов.
14 Принципиальное  различие  в  самих  механиках  телепо-

ртации и репликации особенно ярко проявляется в сценариях, 

называемых Отложенной  Репликацией  (Delayed  Replication).  

Вот  типичное  описание  подобного  сценария:  «Представьте  

себе  случай,  когда  тело  человека  сканируется  и  продолжает  

существовать, а через некоторое время в другом месте гене-

рируется новое тело человека точно в соответствии с отска-

нированной  информацией.  Если  предположить,  что  процесс  

сканирования и дублирования прошел успешно, то личность, 

занимающая новое тело, является психологически точной ко-

пией исходной личности, какой она была на момент сканиро-

вания» [29, p. 175; см. также: 30, p. 112–113]. Благодаря осо-

бенностям механики репликации процедура создания точной 

копии  некоторого  исходного  объекта  на  основе  полученной  

о  нем  ранее  в  ходе  сканирования  информации  не  является  

чем-то  абсурдным,  тогда  как  фразы  ‘отложенная  телепорта-

ция’ или ‘копирование частицы в ее исходном квантовом со-

стоянии’ — это физические оксюмороны [31].
15 Стоит отдельно оговориться, что подобный запрет спра-

ведлив только для такой группы частиц, как фермионы (т.е. для 

частиц с полуцелым спином, вроде электронов, протонов, ней-

тронов и т.д.), но не выполняется для бозонов (т.е. для частиц  

с  целым спином,  вроде фотонов,  глюонов и т.д.).  Однако это   

не должно нас смущать, ведь именно из фермионов состоит так 

называемое барионное вещество, из которого в свою очередь 

образованы  все  интересующие  нас  в  данной  статье  объекты  

(организмы, часы, корабли, стулья, столы, звезды и т.д.).
16 Хотя  бы  по  причине  того,  что  вездесущая  фольк-

семантика естественного языка уже недвусмысленно намека-

ет:  никакая  Реплика  просто  по  определению не  может  быть  

Оригиналом.
17 Менее  упорные,  полагаю,  полезли  бы  разбираться   

с отдельными деталями описанной мной механики квантовой 
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телепортации, пытаясь найти ресурсы для защиты своей по-

зиции.  К  примеру,  они  могли  бы  указать  на  тот  факт,  что  

в  реальных  (а  не  воображаемых)  экспериментах  по  телепо-

ртации  учеными  всегда  используется  классический  канал  

для  передачи  информации.  Это  действительно  так,  однако  

следует  напомнить,  что  в  этих  экспериментах  классический  

канал  используется  исключительно  для  оценки  результатов  

телепортации, а не для передачи состояний субатомных ча-

стиц.  Проще  говоря,  он  требуется  ученым  только  для  того,  

чтобы они могли с уверенностью сказать, была ли телепорта-

ция квантовых состояний успешной или что-то пошло не так  

и волновая функция по каким-то причинам сколлапсировала 

до наступления изучаемого ими события.
18 Из-за особенностей волновой природы субатомных ча-

стиц  в  произвольных  состояниях,  представим  для  простоты,  

что место в нашей коробке ограничено только двумя положе-

ниями  и .
19 Для  сравнения,  в  квантовом  мире  допустимо  говорить  

‘это  электрон (протон или нейтрон)  в  том же самом состо-

янии,  что  и  электрон  в  момент  измерения  t
i
’,  тогда  как  вы-

ражение ‘это тот же самый электрон (протон или нейтрон), 

что  и  электрон  в  момент  измерения  t
i
’  лишено  какого-либо  

физического смысла. Пользуясь более понятным философам 

языком,  можно  добавить,  что  субатомные  частицы  не  явля-

ются своего рода голыми партикуляриями, которые, когда мы 

рассматриваем их отдельно от квантовых состояний, различа-

ются своими haecceitas.
20 К подобного рода сущностям часто относят клубы или 

политические  партии,  поскольку  вполне  представимо,  что   

в  какой-то момент времени состоящие в них члены решили 

прекратить деятельность своего клуба или политической пар-

тии, а затем, спустя некоторое время, изменили прежнее ре-

шение  и  возобновили  их  деятельность.  Впрочем,  некоторые  

философы [37,  p.  92–93;  38]  в принципе не видят в данном 

типе существования во времени ничего метафизически предо-

судительного  и  готовы  принимать  в  число  таких  сущностей  

даже обычные холмы [39, p. 91–94]. Вопрос, должны ли мы 

мириться с присутствием в онтологии нашего мира объектов 

с прерывистым типом существования во времени (intermittent 

existence), сам по себе очень интересен, но в этой статье он 

обсуждаться не будет.
21 Данного взгляда, в частности, придерживается Вадим Ва-

сильев [подробнее см.: 16, тайминг 36:10–36:43].
22 Справедливости  ради  замечу,  что,  судя  по  всему,  един-

ственная осмысленная трактовка, которую мы могли бы (при 

желании)  дать  так  называемому  критерию  постоянного  на-

блюдения, была предложена Джорджем Беркли. Как известно, 

в  одном  из  фрагментов  своего  Трактата  о  принципах  чело-

веческого  знания  (1710  г.)  он  писал:  «Я  полагаю,  что  каждый  

может  непосредственно  убедиться  в  этом,  если  обратит  вни-

мание  на  то,  что  подразумевается  под  термином  существу-

ет в  его  применении к  ощущаемым вещам.  Когда  я  говорю,  

что  стол,  на  котором я  пишу,  существует,  то  это  значит,  что  

я  вижу и ощущаю его;  и  если б я  вышел из своей комнаты,   

то сказал бы, что существует, понимая под этим, что если бы я 

был в своей комнате, то мог бы воспринимать его, или же что 

какой-либо другой дух действительно воспринимает его» [40, с. 

172]. Однако здесь стоит сразу же пояснить, что подобный кри-

терий был ему нужен для совершенно других целей,  нежели 

пессимистам, а именно как обоснование ставшего знаменитым 

вывода esse is percipi (существовать — значит, быть восприни-

маемым). Ведь буквально двумя предложениями ниже процити-

рованного фрагмента мы читаем: «Ибо то, что говорится о без-

условном существовании немыслящих вещей без какого-либо 

отношения к их воспринимаемости, для меня совершенно не-

понятно. Их esse есть percipi, и невозможно, чтобы они имели 

какое-либо существование вне духов или воспринимающих их 

мыслящих вещей» [40, с. 172]. Лично я не имею ничего против 

берклеанской  метафизики,  но  думаю,  что  она  вряд  ли  будет  

когда-либо поднята на знамена лагеря пессимистов.

23 Фантастичность  самого  процесса  наблюдения  за  элек-

троном, прежде всего, связана с тем, что электроны в принци-

пе не имеют линейных размерностей.
24 Обычно мы не считаем, что перемещение объекта авто-

матически означает прекращение его существования. Разуме-

ется, при том условии, что механика его перемещения ничем 

не  нарушает  номологические  ограничения  мира,  в  котором  

он  перемещается.  А  как  мы  уже  выяснили  выше,  экспери-

ментально  проверенная  механика  квантовой  телепортации   

не противоречит физическим законам нашего мира.
25 В мире квантовой физики (а заодно и квантовой химии) 

есть еще много чего странного, особенно для неискушенных 

в ней философов. Например, не было бы большой ошибкой 

утверждать, что в ходе термоядерной реакции изотопы атома 

H будут поддерживать физическую непрерывность с изотопа-

ми атома He (равно как изотопы атома He с изотопами атома 

C, а изотопы атома C с изотопами атома Mg и т.д.). Спустив-

шись на уровень квантовых частиц, мы найдем там еще более 

примечательные  примеры физической  непрерывности:  меж-

ду  протоном и  нейтроном в  процессе  электронного  захвата,  

между нейтроном и протоном в результате -распада, между 

нейтральным  каоном  и  нейтральным  антикаоном  в  ходе  ос-

цилляции, а также многие другие. Более того, и термоядерная 

реакция, и электронный захват, и -распад нуклонов, и осцил-

ляция  нейтральных  частиц  и  античастиц  служат  примерами  

нормальной и надежной причины, объясняющей факты такого 

рода странной (по меркам самих философов) физической не-

прерывности. В переводе на простой философский язык это 

предполагало бы, что, постоянно наблюдая за одним и тем же 

изотопом атома H в рамках термоядерной реакции, мы увиде-

ли бы как в буквальном смысле изотоп атома H в t
i
 стал изо-

топом атома He или, скажем, в ходе осцилляции нейтральный 

каон K0 в t
i
 превратился в нейтральный антикаон 

0K .
26 Гипотеза  глобальной  супервентности  любопытна  сама  

по себе и находится в центре целого ряда дискуссий, так как 

довольно часто подвергается критике на самых разных осно-

ваниях  [подробнее  см.:  50–54].  Но  я  не  стану  ввязываться   

в дебаты относительно используемых в ее формулировках мо-

дальных операторов, корректности замены в них понятия не-

различимости  (indiscernibility)  понятием  сходства  (similarity),  

наличия странных  супервентных изоморфизмов  между  раз-

ными  регионами  внутри  одного  и  того  же  мира,  а  также   

в  многие  другие  дискуссионные  вопросы,  со  всеми  их  тон-

костями  и  деталями  читателям  предлагается  ознакомиться  

самостоятельно.  В  интересах  аргументации  я  просто  прини-

маю гипотезу глобальной супервентности в наиболее распро-

страненных формулировках,  и  в  принципе,  если будет  нуж-

но, всегда готов их изменить, не отказываясь, однако, от нее 

самой по сути, поскольку считаю, что наши лучшие научные 

теории убедительно свидетельствуют в ее пользу.
27 Для правильного понимания содержания ГС1* необходи-

мо  уточнить,  что  отношение  глобальной  супервентности  яв-

ляется транзитивным  (если  класс  состояний   супервентен   

на  классе  состояний  ,  а  класс  состояний    супервентен   

на  классе  состояний  ,  то  класс  состояний    супервентен   

на классе состояний ),  монотонным  (если класс состояний 

 супервентен на подклассе состояний i класса , то класс 

состояний  супервентен и на самом этом классе состояний 

) и аккумулятивным (если каждый отдельный класс состоя-

ний  и  супервентен на классе состояний , то и надкласс 

состояний  ∪   супервентен  на  классе  состояний  )  [54,   

p. 118–119].
28 Стоит  оговориться,  что  я  намеренно  не  иду  дальше   

и  ничего  не  утверждаю  о  глобальной  супервентности  мен-

тальных состояний (включая феноменальные) над нейронны-

ми.  Поскольку  тогда  я  был  бы  вынужден  заниматься  реше-

нием проблемы философского зомби, а из-за ограниченного  

объема статьи делать это наспех, без тщательного всесторон-

него обсуждения,  мне бы очень не хотелось.  Но,  к счастью, 

этого  и  не  требуется,  ведь  мои  выводы  о  выживании  орга-
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низма при телепортации в одинаковой степени должны быть 

релевантны  и  для  тех,  кто  считает  зомби  представимыми,   

и для тех, кто так не думает. В конечном счете, даже если в ре-

зультате телепортации вместо обладающего сознанием суще-

ства мы получаем всего лишь зомби, он в любом случае будет 

успешным примером обычного выживания исходного нормаль-

но  функционирующего  организма.  Вероятные  сомнения  пес-

симистов  относительно  оценки  успешности  выживания  при  

появлении  в  результате  телепортации  организма  абсолютно  

функционально тождественного исходному, но при этом без 

каких-либо ментальных состояний, по-видимому, имеют зна-

чение только в сценариях, где на кон ставится вопрос парфи-

тианского выживания.
29 Или даже еще более странная (если не сказать откровен-

но эксцентричная) некартезианская метафизика человеческих 

личностей Джонатана Лоу [55, p. 35–51], в которой, пользуясь 

остроумной метафорой Эрика Олсона, мы буквально «являем-

ся шестифутовыми мереологическими атомами» [56, p. 396] и, 

будучи таковыми, не можем возникнуть либо исчезнуть в ре-

зультате перестановки и перемещения каких-либо более мел-

ких частиц, вроде атомов и кварков. Такой человеческий атом 

может прекратить свое существование только путем полной 

аннигиляции [подробнее см.: 56, p. 402–404].
30 Задача дать оценку состоятельности натуралистического 

эмерджентизма в свете наших лучших научных теорий явным 

образом  выходит  за  пределы  статьи.  В  любом  случае  бремя  

доказательства  лежит  на  пессимистах.  Но  одно  я  могу  ска-

зать точно: в отличие от пессимистов, я не готов принять на-

туралистический эмерджентизм,  равно как и любую другую 

экстравагантную версию метафизики, только ради того, что-

бы иметь основания заявить, что организм не выживает при 

телепортации.
31 Больцмановские  мозги  — гипотетические  макроскопи-

ческие физические системы, возникающие в результате слу-

чайных  флуктуаций  частиц  материи  во  Вселенной.  Они  об-

ладают  полной  архитектурой  обычного  человеческого  мозга  

и  существуют  пикосекунды,  после  чего  исчезают  из-за  рас-

сеивания образующих их частиц [подробнее см.: 58, p. 5; 59,  

p. 167; см. также: 60, 61]
32 Для  правильного  понимания  моей  аргументации  кри-

терий  МП  не  следует  путать  с  критерием  мереологической 

непрерывности. Довольно симптоматично, что назвать фило-

софов,  отдельно  обсуждающих  критерий  мереологической   

(а  не  физической)  непрерывности,  не  так-то  и просто.  Пер-

вый, о ком я в этой связи подумал, — это порядком позабытый 

всеми американский философ Эли Хирш. В своей работе The 

Concept of Identity он в деталях разрабатывает SQ-концепцию 

физических  объектов,  которая  устанавливает  критерием  их  

тождества  пространственно-временную  и  качественную  не-

прерывность  [63,  p.  34–40,  47–56,  211–235].  Однако,  ана-

лизируя  различные  пограничные  примеры тождества  (в  том  

числе и Корабль Тесея),  он отдельно выделяет и затем срав-

нивает со своей SQ-концепцией то,  что называет критерием 

композиционной непрерывности (compositional continuity) [63, 

p.  66–71,  223–226].  Примечательно,  что  среди  прочего  Эли 

Хирш рассматривает  и  сценарий  телепортации  [63,  p.  223–

224],  механика  которой  очень  похожа  на  молекулярную  ре-

ставрацию  Питера  Унгера,  делая  осторожный  вывод  о  том,  

что  в  таких  пограничных  сценариях  чисто  композиционные  

(мереологические) соображения могут иметь приоритет над 

критерием физической непрерывности [63, p. 225].
33 В целях экономии объема статьи здесь и далее в ее основ-

ном тексте под объектами рассматриваемого нами множества 

{, Ξ, …, } подразумеваются всевозможные мереологические 

композиты (организмы, корабли, автомобили и часы), образо-

ванные из разного рода наборов мереологических частей (кле-

ток, досок, тканевых, металлических и пластиковых деталей).
34 Для того, чтобы мы могли иметь М1 путем прямого вы-

вода  из  М2,  последнее  правило  потребовалось  бы  сформу-

лировать  в  ультимативном  виде:  (М2*)  объект    выживает  

только  при  постепенной  замене  всех  своих  частей  (ульти-
мативное  правило  замены).  Но  делать  такое  категорически   

не  рекомендуется,  поскольку,  в  конечном  счете,  предметом  

данной дискуссии как раз таки и является вопрос: только или 

не  только  постепенная  замена  частей  позволяет  выживать  

объекту? Лично мне очень сильно не хотелось бы переводить 

дискуссию о выживании при телепортации в режим обмена 

репликами ‘это вы думаете так, а мы вот эдак’. Тем более, что 

в реконструируемой нами системе мереологии М1–М4 роль 

этого  самого  ‘только’  из  правила  М2*,  желанного  для  мере-

органических  пессимистов,  призвано  выполнять  специально  

сформулированное  правило  М1.  И именно оно  будет  мише-

нью  моей  критики.  Выделяя  ключевой  предмет  нашей  дис-

куссии в виде оговорки ‘только’ в отдельное правило и пока-

зывая ее мереологическую несостоятельность, я не оспариваю 

в целом само правило М2 в его нейтральной формулировке. 

Действуя так, я вправе рассчитывать на взаимность со сторо-

ны моих потенциальных оппонентов. Если они действительно 

хотят  принять  вызов,  им  также  следует  взять  на  себя  труд   

и выделить защищаемую мной оговорку ‘не только’ в отдель-

ное  правило,  а  затем  продемонстрировать  его  мереологиче-

скую несостоятельность.
35 Хотя, к примеру, Константин Морозов заявляет следую-

щего вида тезис: «… при любом повреждении, кроме полной 

аннигиляции, у тела сохраняются части, которые обусловли-

вают отношения преемства для тела» [3, с. 114].
36 Я  намеренно  высказываюсь  предельно  осторожно,  де-

лая  оговорку  о  наличии  лишь  потенциально  неразрешимо-

го конфликта в системе наших правил. Так как в интересах 

консистентности данной системы, мы могли бы при желании 

ввести метаправило приоритета (скажем, вида М1≻М2≻М3), 

определяющее  порядок  применения  наших  правил  в  сцена-

риях, где результаты, полученные с помощью разных правил, 

будут противоречить друг другу. Делать так в принципе мож-

но, но я не думаю, что подобная стратегия может быть при-

нята  мереорганическими  пессимистами  на  вооружение.  По-

скольку из теории алгебраических структур нам известно, что 

хорошая  система  мереологических  правил  должна  обладать  

коммутативностью  [M1M2=M2M1], ассоциативностью 

[(M1M2)M3=M1(M2M3)] и дистрибутивностью [в на-

шей системе она не требуется, ведь здесь у нас над конечным 

множеством  правил  {М1,  М2,  М3,  М4}  определены  не  две,  

а только одна бинарная функция ‘’].
37 Философов, открыто поддерживающих мереологический 

нигилизм,  можно  буквально  пересчитать  по  пальцам  одной  

руки [64–67]. Стандартной формой выражения таких взгля-

дов обычно считается система из двух простых тезисов: (МН1) 

в мире нет никаких мереологических композитов (составных 

вещей), существуют только мереологические простейшие (ча-

стички материи или что-то вроде того); (МН2) все наши обыч-

ные  разговоры  о  мереологических  композитах  (организмах,  

часах, кораблях, стульях, столах, звездах и т.д.) можно успеш-

но перевести в высказывания о мереологических простейших 

[68, p. 1512; 69, p. 57–58]. Хотя и не стоит забывать, что, по-

мимо стандартной, есть еще ряд атипичных форм подобных 

взглядов [68, p. 1512]. Это позволяет существенно расширить 

популяцию  мереологических  нигилистов  за  счет  включения   

в  нее  философов,  одобрительно  (либо  даже  просто  со-

чувственно)  относящихся  к  их  взглядам  [57,  p.  98–114;  70,   

p.  398–400; 71,  p.  8–12, 175–185; 72].  Крайняя малочислен-

ность  мереологических  нигилистов  служит  лучшим  косвен-

ным  свидетельством  уязвимости  их  взглядов  для  критики,   

но здесь я не буду ее воспроизводить [наиболее распростра-

ненные виды возражений см.: 68; 73; 74].
38 Примером  сценария,  в  котором  нам  не  потребовалась  

бы частичная разборка Корабля Тесея, может служить замена 

досок, отсутствующих в нем по каким-то особым причинам 

(скажем, полностью сгнивших, сгоревших и т.д.).
39 Готовность  мереорганических  пессимистов  отказаться  

от правила М2 (либо существенно его ограничить)  фактиче-
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ски означала бы согласие принять богатую на ens successivum 

мереологию  в  стиле  Родерика  Чизхолма  [подробнее  см.:  79;  

см. также: 80]. Хотя известно, что в поздний период творче-

ства Родерик Чизхолм поменял свои первоначальные взгляды 

и модифицировал мереологию так, чтобы объекты оказались 

способными выживать при разборке и их пространственном 

рассеивании [подробнее см.: 81; также см.: 82].
40 Основой  данного  сценария  служит  слегка  модернизи-

рованная версия очень интересного мысленного эксперимен-

та  Кристофера  Хьюза  [83,  p.  53–54,  60–61;  cм.  также:  23,   

p. 6–7].
41 Во многом именно из-за этой путаницы, к примеру, сто-

ронники -стратегии вынуждены делать разного рода стран-

ные оговорки, вроде тезиса зависимости от будущего (Future 

Dependence Thesis): (FTD) объект  был уничтожен в момент 

времени t
i
 в  результате  разборки  только  в  том  случае,  если  

в какой-то более поздний момент времени ti+k он не будет 

собран  заново  [78,  p.  425].  Принятие  таких  оговорок,  даже  

если и не требует чего-то похожего на обратную причинность 

(хотя лично мне видится вполне осмысленным высказывание 

‘в  период времени между t
i
 и  t

i+k
 часы существуют по  при-

чине того, что позднее они будут собраны часовщиком’), все 

равно  кажется  чем-то  крайне  подозрительным.  Представим,  

например, что часовщик разобрал ваши часы для чистки, по-

чистил их, но спустя некоторое время по каким-то причинам 

(допустим, после вашего звонка, в котором вы сообщили, что 

наотрез отказываетесь платить за его работу) решил их не со-

бирать. Согласно FDT, мы должны признать, что ваши часы, 

благополучно существовавшие до момента звонка в разобран-

ном виде, без какого-либо каузального контакта с часовщиком 

внезапно  прекратили  свое  существование.  Это  кажется  до-

вольно странным, в связи с чем Дэвид Хершенов не без иро-

нии замечает: «Все, что нужно было сделать мастеру, — это 

просто принять решение не собирать детали часов, и их он-

тологический статус стал неотличим от статуса металлических 

обломков в мусорке. … соглашаться с тем, что разум обладает 

такими  разрушительными  способностями,  значит  одобрять  

некоторую  разновидность  ментальной  магии,  которая,  я  на-

деюсь… не более убедительна, чем другие виды оккультизма» 

[84, p., 212].
42 Здесь важно уточнить мотивы, позволяющие ввести раз-

личие в результатах применения мереологических правил М1 

и М2 к пустым регионам мира с (еще/уже) несуществующи-

ми  объектами,  обозначенным  в  нашей  системе  как  .  Мне  

оно кажется очевидным, хотя сам его характер,  думаю, тре-

бует  пояснения.  Начнем  с  правила  М1.  Из  данных  таблицы  

(табл. 1) следует, что результатом его применения к нулевой 

мереологической сумме  может быть некоторый произволь-

ный объект  или Ξ. Такое предположение кажется разумным, 

поскольку, если мгновенно поместить в пустой регион нашего 

мира все части произвольного объекта  или Ξ, то и объект  

или Ξ там появится. На всякий случай необходимо уточнить: 

правильное применение правила М1 предполагает, что все ча-

сти  произвольного  объекта    или  Ξ  мгновенно  помещаются   

в один и тот же пустой регион нашего мира, а не во множе-

ство разных. Обратите также внимание, что здесь мы по сути 

имеем дело ни с чем иным, как мереологическим описанием 

результатов  телепортации  (телепортированный  объект  мгно-

венно  появляется  в  точке  ).  Теперь  посмотрим на  правило  

М2. Данные таблицы (табл. 1) говорят о том, что результатом 

его применения к нулевой мереологической сумме  не может 

стать какой-либо произвольный объект  или Ξ. Возникает ре-

зонный вопрос: а почему так? В чем причина такого различия 

в результатах применения правил М1 и М2 к нулевой мере-

ологической  сумме ?  Разве  есть  какая-то  принципиальная  

разница, были ли мгновенно помещены все части произволь-

ного объекта в пустой регион нашего мира или постепенно? 

На это я бы ответил следующее: разница в результатах при-

менения правил М1 и М2 к нулевой мереологической сумме 

 действительно есть, и мне кажется, для мереорганических 

пессимистов она должна быть более чем очевидна. Точно так 

же, как они настаивают на разнице в результатах мгновенной 

и постепенной замены всех частей произвольного объекта, я 

настаиваю на том, что тот максимум, на который можно рас-

считывать  при  применении  М2  к  нулевой  мереологической  

сумме , — это появление не целого объекта  или Ξ, а всего 

лишь некоторого множества атомарных частей {A, B, C, …, X, 

Y, Z}, или обычного онтологического мусора (ontological gunk). 

Вполне  допускаю,  что  наиболее  упорный  мереорганический  

пессимист  попытался  бы  возразить  на  это  приблизительно  

следующим образом. Он мог бы утверждать, что на самом деле 

применение правила М2 к пустым регионам мира с (еще/уже) 

несуществующими объектами является правильным мереоло-

гическим  описанием  процессов  развития  организмов.  Разве  

постепенное  добавление  одной  за  другой  клеток  к  бластуле   

не приводит в какой-то момент времени к появлению гастру-

лы, а тот же самый процесс в случае с гаструлой к эмбриону 

и т.д.? Однако я бы отклонил такое возражение, как в корне 

ошибочное (с мереологической точки зрения). Не следует за-

бывать, что правило М2 говорит о замене частей в некотором 

целом, а не о добавлении (либо убавлении) таковых. Если вы 

возьмете бластулу, к примеру, из 8 атомных частей (для про-

стоты будем считать клетки бластулы ее атомными частями)  

и  постепенно  замените  их  все,  то  получите  опять-таки  бла-

стулу, а вовсе не гаструлу и, уж тем более, не эмбрион, плод 

или взрослый организм.  Именно по этой причине,  я  думаю,  

что результатом применения правила М2 к нулевой мереоло-

гической сумме , в конечном счете, не может стать никакой 

целый  объект    или  Ξ.  И  если  кто-то  из  мереорганических  

пессимистов все же готов настаивать на том, что результаты 

применения правила М2 к пустым регионам мира с необхо-

димостью должны быть  идентичны результатам  применения  

к  ним  правила  М1,  то  у  меня  для  него  плохие  новости,  по-

скольку в этом случае правило М2 становится столь же несо-

вместимым (в смысле требований коммутативности и ассоци-

ативности) с правилами М3 и М4, что и правило М1. И тогда 

единственной консистентной системой мереологических пра-

вил была бы система из правил М3 и М4, в которую, чтобы 

дать возможность объектам претерпевать какие-то изменения 

в  их  мереологическом  составе,  нам  следовало  бы  включить  

еще одно дополнительное правило:  (М5)  объект   выживает 

при потере  или  приобретении некоторых  частей  (прави-
ло  выносливости).  Мои  личные  симпатии  в  такой  ситуации  

оказались  бы  на  стороне  мереологии  М3–М5,  поскольку  я  

уверен, что с задачами, возложенными на правило М2, успеш-

нее  справлялось  бы  менее  требовательное  и  намного  более  

универсальное правило М5. Хотя я готов относиться серьёзно 

и к мереологической системе М2–М4, но только при том ус-

ловии, что правило М2 не будет незаметно подменяться пра-

вилом М5.
43 Данный  сценарий  является  адаптированным  под  про-

извольные  мереологические  композиты  мысленным  экспе-

риментом  Эли  Хирша  с  двумя  качественно  неразличимыми  

автомобилями,  материальный  состав  каждого  из  которых  

мгновенно на протяжении некоторого периода времени скач-

кообразно перемещается (jump discontinuously)  на место,  за-

нимаемое другим автомобилем и обратно [63, p. 226–227].
44 Отдельно отметим, что критерий физической непрерыв-

ности,  понимаемый  некоторыми  пессимистами  как  условие  

постоянного  наблюдения  за  объектами  (разумеется,  в  вер-

сии намертво прикрепленного взгляда не к самим объектам,  

а  к  тем  положениям,  которые  они  занимают  в  момент  вре-

мени,  когда  мы  начинаем  за  ними  наблюдать),  в  сценарии  

осциллирующих мереологических композитов   и  Ξ  был бы 

не только совершенно бесполезен (для постоянного наблюда-

теля в таком сценарии ровным счетом ничего не происходило 

бы,  он  просто  считал  бы,  что  в  моменты  времени  t
1
, t

2
, t

3 
и 

t
4
 объекты благополучно остаются на своих местах и никуда  

не перемещаются), но и вел бы нас к еще более странным оши-

бочным заключениям [для региона : 
t1
¨Ξ

t2
, Ξ

t2
¨

t3
, 

t3
¨Ξ

t4
; 



Ф
И

Л
О

С
О

Ф
И

Я
О

М
С

К
И

Й
  Н

А
У

Ч
Н

Ы
Й

  В
ЕС

ТН
И

К
. С

ЕР
И

Я
 «

О
Б

Щ
ЕС

ТВ
О

. И
С

ТО
РИ

Я
. С

О
ВР

ЕМ
ЕН

Н
О

С
ТЬ

» 
ТО

М
 9

 №
 4

  2
02

4

94

для  региона  : Ξ
t1
¨

t2
, 

t2
¨Ξ

t3
, Ξ

t3
¨

t4
;  где  

t1
=Ξ

t2
=

t3
=Ξ

t4
, 

Ξ
t1
=

t2
=Ξ

t3
=

t4
].

45 Например, именно это предлагает нам делать в похожих 

мереологических сценариях Уильям Картер [85, p. 254–256].
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TELETRANSPORTATION, 
REPLICATION AND MEREOLOGY

A. V. NEKHAEV

The paper criticizes pessimistic views on survival into teletransporter. It is considered, 
in particular, the recent attempt of Alexey Kardash and Konstantin Morozov to 
defend the pessimists’ views by means of the criterion of mereorganic continuity. This 
defence faces two serious problems. Firstly, it is based on a fundamentally flawed 
description of the mechanics of teleportation. Under the guise of teletransportation, 
the procedure discussed is quite different — replication (creation of a perfect 
copy for some original object from suitable matter). Secondly, the prohibition on 
the survival of objects by instantaneous replacement of all their parts derived from 
the criterion of mereorganic continuity cannot be component of any consistent (yet 
plausible) mereology.

Keywords: personal identity, teletransporter, survival, supervenience, mereorganic 
continuity, compositional continuity.
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IN MEMORIA CLASSICA

1.  Введение.  При  стандартном  прочтении  эти-
ки  Канта  агенты  отвечают  только  за  свои  акты  
воли, но не за последствия своей воли и тем более  
не за последствия воли других агентов. Такое про-
чтение обычно мотивируется ссылками на размыш-
ления  об  автономии,  где  автономия  понимается   
в  широком смысле  как  самоуправление или само-
контроль. Ключевая идея состоит в следующем. Со-
гласно  Канту,  агенты  имеют  контроль  только  над  
своими собственными актами воли; агенты не име-
ют  контроля  над  тем,  что  происходит  помимо  их  
воли.  Но  агенты  могут  быть  ответственны  только  
за то, над чем они имеют контроль. Следовательно, 
агенты  ответственны  только  за  свои  собственные  
акты воли.

Подобное  прочтение  Канта  находит  свое  от-
ражение  в  литературе  о  моральной  удаче,  где  по-
следняя часто определяется в терминах (отсутствия) 
контроля, а Кант изображается как заклятый враг 
моральной  удачи.  В  качестве  доказательства  этого  
можно  привести  следующий довольно  показатель-

ный  отрывок  из  работы  Навсикаи  Афанасулис:   
«…  комментаторы  правы,  когда  интерпретируют  
Канта  как  защитника  представлений  о  морали,   
не подверженной влиянию удачи. Такой иммунитет 
от влияния удачи является центральным в кантов-
ском  проекте...  Понятие  ответственности,  встре-
чающееся  у  Канта,  таково,  что  оно  несовместимо   
с влиянием удачи» [1, p. 131].

Если принять подобное прочтение Канта,  тогда  
в его этике не должно быть места для субститутив-
ной  ответственности1  (vicarious  responsibility).  По-
этому не может не вызывать некоторое недоумение 
тот факт, что Кант прямо и с явным одобрением об-
суждает субститутивную ответственность при рас-
смотрении примера, ставшего хрестоматийным для 
его этики, — примера с убийцей за дверью. И тем 
не менее Кант это делает, и в ряде своих менее из-
вестных работ он даже дает рудиментарные рамки 
для анализа подобных примеров.

Моя  цель  —  привлечь  внимание  к  этому  за-
бытому  аспекту  этики  Канта.  Я  собираюсь  проде-
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монстрировать, что Кант открыто и явно принимал 
идею субститутивной ответственности как в своей 
этической, так и в правовой доктринах. Тем самым 
я  намереваюсь  выявить  и  показать  то,  насколь-
ко  сильно  современное  понимание  этики  Канта,   
в целом разделяемое как кантианцами, так и некан-
тианцами, искажает основные части его этической 
доктрины.

2.  Стандартное  прочтение.  Стандартное  про-
чтение  этики  Канта  вдохновляется  (частично)  его  
знаменитой  фразой  о  доброй  воле  из  вступитель-
ных  абзацев  первого  раздела  Основоположений  
к метафизике нравов. Кант там утверждает, что до-
брая воля есть единственная вещь в мире, которая 
является безусловно доброй [2, с. 161 | 4:3932]. Далее 
он  отмечает,  что  доброта  доброй  воли  обусловле-
на вовсе не тем, «что она приводит в действие или 
исполняет; она добра не в силу своей пригодности 
к  достижению  какой-нибудь  поставленной  цели,   
а  только  благодаря  волению,  т.е.  сама  по  себе»   
[2, с. 162 | 4:394].

Процитированный отрывок зачастую восприни-
мается как ключевой и для этики Канта, в частно-
сти, и для деонтологии, в целом: при оценке любого 
действия  или  агента  важна  его  максима,  — прин-
цип,  которым  он  руководствуется  в  своей  воле.   
По  словам  Барбары  Херман,  это  означает,  что  
«все  актуально происходящее,  по  всей видимости,   
не входит в сферу компетенции морали» [3, p. 95].

Подобное  стандартное  прочтение  этики  Канта  
подпитывается,  в  свою  очередь,  стандартным  воз-
ражением: какой, с моральной точки зрения, смысл 
может быть в том, чтобы придерживаться принципа 
перед лицом катастрофических последствий? Дей-
ствительно,  своим примером с убийцей за дверью 
Кант  сам  себя  ставит  под  удар  данного  возраже-
ния.  Он  предлагает  вообразить  убийцу,  который  
проникнув в дом агента, спрашивает того, где пря-
чется  предполагаемая  жертва.  Открывший  убий-
це  двери дома агент  убежден,  что  предполагаемая 
жертва убийцы прячется в подвале, и весь вопрос 
в том, дозволено ли ему скрыть это обстоятельство 
от  убийцы?  Кант,  как  известно,  дает  на  него  от-
рицательный  ответ  на  том  основании,  что,  даже  
если предполагаемая жертва будет найдена и убита 
в результате того, что агент сказал убийце правду, 
ложь — плохой принцип. Зачастую, этот ответ вос-
принимается  как  контринтуитивный — настолько,  
что может быть причиной для reductio этики Канта.

Я  не  собираюсь  здесь  защищать  ответ  Канта,  
но  хотел  бы  его  прояснить.  Многие  исследовате-
ли  Канта  отдельно  подчеркивали,  что  его  пример  
с  убийцей  за  дверью  не  сводится  к  простой  лжи  
[см.  например:  4,  p.  240–258].  Как  известно,  сам  
Кант представлял себе данный пример так, как буд-
то  убийца  каким-то  образом  вынудил  открывшего  
ему дверь агента дать клятву, вроде той, что обыч-
но дают в суде, — клятву говорить правду и ниче-
го,  кроме  правды.  И  поэтому  вопрос  заключается  
в том, дозволено ли агенту лгать в таких условиях. 
Другими словами, в примере с убийцей за дверью 
речь идет о том, должно ли быть агенту дозволено 
лжесвидетельствовать ради спасения жизни (или, 
выражаясь  языком  Канта,  делать  лживое  заявле-
ние).

Трудно  себе  представить  реалистичный  сцена-
рий,  где  убийца,  постучав  в  дверь,  потребовал  бы 
от агента дать ему подобного рода клятву (особенно 
если учесть,  что для того,  чтобы эта клятва созда- 
вала  обязательство,  она  не  может  быть  получена   

от  агента  путем принуждения под  угрозой приме-
нения  насилия).  Это  становится  серьезным  пре-
пятствием, по крайней мере лично для меня, в том, 
чтобы довериться моральной интуиции Канта в его 
примере  с  убийцей  за  дверью.  И  все  же  я  пола-
гаю,  что  можно  легко  придумать  пример,  в  кото-
ром будут отражены морально значимые факторы,  
на  которые  ориентируется  Кант  в  предложенном  
им  решении.  Для  этого  мы  могли  бы  переделать  
сцену суда из Братьев Карамазовых.

Напомню,  что  в  представленной  Федором  До-
стоевским истории есть четкая и убедительная цепь 
доказательств, связывающих Дмитрия с убийством 
его отца. Тем не менее Дмитрий невиновен, и его 
брат, Алексей, твердо убежден в этом факте.

В своем романе Достоевский дает нам ясное по-
нимание того,  что,  в отличие от большинства дру-
гих свидетелей на суде,  Алексей не был приведен 
к присяге. Но в интересах аргумента давайте пред-
положим,  что  это  все  же  произошло.  Кроме  того,  
дополнительно предположим, что Алексей убежден, 
что единственный способ спасти своего брата Дми-
трия от обвинительного приговора и смертной каз-
ни  — это  лжесвидетельствовать.  Вот,  в  частности,  
какие Алексей видит вероятные сценарии развития 
событий на суде: он может сказать правду, позво-
лив правосудию идти своим чередом, и затем просто 
наблюдать, как его брата несправедливо осуждают  
и предают смерти, либо может выдумать алиби для 
своего брата, солгать и спасти жизнь Дмитрия.

Дозволено ли Алексею лгать при таких обстоя-
тельствах, принимая во внимание то важное усло-
вие, что сам он твердо уверен в некоррумпирован-
ности и честности системы правосудия?

Я думаю,  что размышление над данным вопро-
сом в указанных обстоятельствах позволяет сделать 
позицию Канта менее абсурдной: лично мне совер-
шенно  не  ясно,  дозволительно  ли,  чтобы  Алексей  
солгал  в  этом  конкретном  случае.  Доказательства  
того,  что  подобная  моральная  интуиция  широко  
распространена, можно вывести из Пятой поправки 
к Конституции США. У людей есть право отказать-
ся от дачи показаний в случаях, когда это влекло бы 
за собой самообвинение.  Однако данная поправка 
не дает им права давать ложные показания. Так что, 
возможно, предложенное Кантом решение для при-
мера с убийцей за дверью не столь уж и надуман-
ное, как многим могло бы показаться.

Но, как уже было сказано выше, я только лишь 
хочу прояснить, что именно стоит на кону в приме-
ре с убийцей за дверью, а вовсе не защищать дан-
ный Кантом ответ о недозволенности лжи при таких 
обстоятельствах.  Поэтому  позвольте  мне  перейти  
к  основной  цели  моего  исследования  —  взглядам  
Канта на субститутивную ответственность.

3.  Неожиданный  поворот.  Возможно,  по  при-
чине того, что в примере с убийцей за дверью от-
вет  Канта  воспринимается  как  слишком  контрин-
туитивный, ключевой аспект его размышлений над 
данным вопросом остается практически незамечен-
ным. Кант утверждает, что если на вопрос убийцы 
агент заявляет:  ‘Жертвы нет в подвале’  (т.е.  лже- 
свидетельствует), — он несет «полноправную ответ-
ственность за все могущие произойти последствия» 
[5, с. 258 | 8:427].

Когда  свидетельствующий  под  присягой  агент  
говорит  правду  (а  именно  так  и  должно  быть;  по  
крайней мере, по мнению самого Канта),  он не не-
сет ответственности за смерть жертвы в случае, если 
убийца спустится в подвал и совершит преступление.
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Однако для нас важно также отметить, что про-
изойдет  в  противном  случае.  Кант  считает,  что  
когда  свидетельствующий  под  присягой  агент  не 
говорит  правду  (тем  самым  нарушая  свой  долг)   
и  в  результате  убийца  уходит,  —  в  случае,  если,  
уходя,  тот  столкнется  со  своей  жертвой,  которая,  
не зная об этом, пытается спастись, скажем, через 
окно, и совершит преступление, то при таких усло-
виях агент несет ответственность за смерть жерт-
вы: «если же ты солгал и сказал, что его нет дома, 
и он действительно (хотя и незаметно для тебя) вы-
шел,  а убийца встретил его на дороге и совершил 
преступление, то ты с полным правом можешь быть 
привлечен  к  ответственности  как  виновник  его  
смерти» [5, с. 258 | 8:427].

И чтобы не было никаких сомнений в том, что 
это действительно было мнением Канта, над кото-
рым он размышлял в течение довольно продолжи-
тельного  времени,  значительно  большего,  чем ему  
потребовалось  для написания столь  краткого эссе,  
где,  собственно,  и  фигурирует  пример  с  убийцей  
за дверью, или относительно того, был ли сам Кант 
полностью осведомлен, что в этом его примере об-
суждается случай субститутивной ответственности, 
я спешу обратить ваше внимание на следующее: (i) 
аналогичный  пример,  где  утверждается  субститу-
тивная ответственность, есть и в другом опублико-
ванном тексте Канта того же периода3; (ii) неопубли-
кованные размышления Канта содержат достаточно 
свидетельств  в  пользу  наличия  у  Канта  подобного  
рода идей об ответственности4; (iii) и в тексте эссе 
О мнимом праве лгать из человеколюбия, и в Мета-
физике нравов Кант утверждает абстрактные прин-
ципы, на основании которых должны быть сделаны 
приписывания такой ответственности:

[Отрывок  1]  «Тот,  кто  лжет,  какие  бы добрые 
намерения он при этом ни имел,  должен отвечать 
даже  и  перед  гражданским  судом  и  поплатиться   
за все последствия, как бы они ни были непредви-
димы» [5, с. 258 | 8:427].

[Отрывок  2]  «Добрые  последствия  поступка,  
ставящегося в заслугу, равно как и дурные послед-
ствия неправомерного поступка, могут быть вмене-
ны субъекту (modus imputationis ponens)» [6, с. 251 
| 6:228].

В Отрывке 2 Кант утверждает, что агенту можно 
в равной степени вменить как добрые последствия 
дозволенных  действий,  так  и  дурные  последствия  
недозволенных  действий.  Напомню,  в  примере   
с  убийцей  за  дверью  Кант  считает  ложь  недозво-
ленным  действием,  и  нетрудно  заметить,  что  по-
ловина Отрывка 2 (где говорится о недозволенных 
действиях, влекущих за собой вменение агенту дур-
ных  последствий)  является  обобщением  принципа  
из Отрывка 1.

В  строках,  непосредственно  предшествующих  
тексту Отрывка 2, Кант утверждает, что ни добрые, 
ни  дурные  последствия  действий  в  соответствии   
с  обязательствами  не  могут  быть  вменены  совер-
шившему  их  агенту,  и  ровно  то  же  самое  он  го-
ворит  о  последствиях  дозволенного  несовершения  
агентом заслуживающих одобрения действий5. Это 
наводит на мысль о том, что Кант был бы сторон-
ником  того,  что  можно  назвать  асимметричным  
вменением:  добрые,  но  не  дурные  последствия  
могут  быть  вменены  агенту  за  совершение  заслу-
живающих одобрения действий, тогда как дурные,  
а не добрые последствия могут быть вменены ему 
за  совершение  недозволенных  действий.  Разуме-
ется,  это  экстраполяция,  но  я  думаю,  она  вполне  

оправданна: симметричное вменение (т.е. вменение 
агенту  добрых  и  дурных  последствий  за  заслужи-
вающие одобрения действия и/или недозволенные 
действия)  было  бы  довольно  странным,  учитывая  
отрицание  вменения  последствий  за  совершение  
действий  в  соответствии  с  обязательствами  и  не-
совершение заслуживающих одобрения действий6.

Важность  всего  этого  во  многом  может  засло-
няться  тем фактом,  что  возложение ответственно-
сти за смерть жертвы на лжеца в рассматриваемом 
примере с убийцей за дверью, видимо, лишь усугу-
бляет его контринтуитивность: если данный пример 
воспринимается как контрпример для этики Канта 
на основании того, что сам Кант полагал, что гово-
рить  правду  обязательно  во  всех  случаях,  то  делу  
не  поможет  даже  ссылка  на  тот  факт,  что  в  этом  
вопросе  Кант  зашел  так  далеко,  что  открыто  зая- 
вил,  —  ложь  убийце  делает  лжеца  соучастником  
смерти  жертвы.  Поэтому  позвольте  мне  немного  
подробнее остановиться на этом вопросе.

Во-первых,  я  считаю важным подчеркнуть,  что  
Кант говорит о разделяемой ответственности. Кант 
не говорит, что лжец несет единоличную ответствен-
ность за действия убийцы. Единоличная ответствен-
ность была бы абсурдной. Но, опять же, это не то, 
что на самом деле имел в виду Кант.

Во-вторых,  я  подозреваю,  что  многие,  кто  счи-
тает  контринтуитивным  мнение  о  том,  что  лжец  
должен нести частичную ответственность за смерть 
жертвы, скажут о том, что это неправильно, потому 
что все как раз должно быть ровно наоборот: ответ-
ственность должен нести агент, сказавший правду, 
а вовсе не лжец. Например, если нацисты стучатся 
в вашу дверь в поисках еврея, прячущегося в вашем 
подвале,  и вы охотно их туда отводите,  вы берете 
на  себя  долю  вины  за  последующие  ужасы.  Ана-
логичным образом (заключает возражающий), если 
вы  скажете  убийце  правду,  в  результате  чего  тот  
найдет свою жертву в подвале и убьет ее, то в этом 
(но только в этом) случае за вами можно признать 
долю вины в произошедшем.

Однако  такое  возражение  не имеет  совершен-
но  никакого  отношения  к  принципу  субститутив-
ной  ответственности,  применяемому  Кантом.  Это  
возражение  основано  на  исходном  разногласии  
по  поводу  того,  дозволено  ли  агенту  в  примере   
с убийцей за дверью говорить правду. Если же мы 
отложим подобные разногласия в сторону, то заме-
тим, что само это возражение на самом деле вполне 
согласуется со взглядами Канта на ответственность  
за  последствия  (а  именно,  что  неправильно  дей-
ствующий агент — говорящий правду,  по мнению 
сторонников возражения, и лжец, как считал Кант,  
несет ответственность за дурные последствия свое-
го проступка). Самый простой способ увидеть это, 
я  думаю,  —  снова  обратиться  к  соответствующей  
модификации моего примера с братьями Карамазо-
выми из предыдущего раздела.

Предположим,  что  ради  спасения  своего  брата  
Алексей солгал в суде и создал Дмитрию алиби. Во-
первых, он рассказал о маленьком конверте с день-
гами  (о  том,  что  Дмитрий  действительно  при  нем  
открывал его и пересчитывал деньги!) и, во-вторых, 
дополнил свой рассказ историей, как он, Алексей, 
бросился  в  сад,  услышав  крик  Григория.  Алексей  
заявляет, что ворота были закрыты, а не открыты,  
и что их отец был жив и находился в комнате. Али-
би  поначалу  впечатляет  присяжных.  Но,  разуме-
ется,  его  выдуманность  вскоре  вскрывается.  Если   
в  судебном  мире  и  есть  нечто,  что  в  глазах  при-
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сяжных делает подсудимого виновным, так это си-
туация,  когда  рушится  выдуманное  алиби.  Теперь  
у Дмитрия нет не только шансов быть признанным 
невиновным, но и, более того, нет никаких шансов, 
что  присяжные  в  своем  обвинительном  вердикте  
представят рекомендацию на его помилование. Все 
нужные детали примера у нас есть и можно поста-
вить следующий вопрос:  несет ли Алексей какую-
либо ответственность за дурные последствия лжи-
вых показаний? Моя интуиция  подсказывает  мне,  
что да7.

Поэтому  я  считаю,  что,  хотя  в  своем  примере   
с  убийцей  за  дверью  Кант  и  говорит  о  юридиче-
ской  обязанности  (говорить  под  присягой  только  
правду и ничего кроме правды), речь на самом деле 
идет о приписывании ответственности как мораль-
ной, так и юридической. Однако тот факт, что этот 
пример  подробно  не  рассматривается  ни  в  одной   
из  его  основополагающих  этических  работ,  а  так-
же  то  обстоятельство,  что  он  уделяет  так  мало  
места  обсуждению  связанных  с  ним  принципов,  
приводит к немедленному возражению: даже если 
у  Канта  и  есть  такой  пример,  в  котором  он  при-
писывает субститутивную ответственность, и даже 
если такая субститутивная ответственность предпо-
лагает вменение последствий, и даже если у Канта 
имеется  набор  принципов  относительно  того,  ког-
да  такая  субститутивная  ответственность  уместна   
(и  не  уместна),  это  ровным  счетом  ничего  не  го-
ворит  нам  о  том,  что  такая  субститутивная  ответ-
ственность может быть согласована с основной ча-
стью его этической доктрины и, в частности, с его 
учением о доброй воле, о котором было упомянуто 
выше в одной из цитат предыдущего раздела. В сле-
дующем разделе я попытаюсь ответить на это воз-
ражение.

4.  Согласованность. Один из способов, с помо-
щью которого можно попытаться согласовать при-
писывание  субститутивной  ответственности  Канта  
с  его  учением  о  доброй  воле,  заключается  в  ука-
зании на то обстоятельство,  что,  хотя в приведен-
ной  выше  цитате  и  говорится  о  том,  что  доброта  
доброй воли не зависит от каких-либо задуманных 
или достигнутых с ее помощью целей, в ней также 
ничего не говорится и о злобе злой воли. По всей 
видимости, именно это имеет в виду Джон Гарднер, 
когда  пишет:  «Мораль  для  Канта  не  является  сво-
бодной от влияния удачи зоной и наша моральная 
деятельность, по Канту, не является полностью не-
восприимчивой к удаче. На самом деле, если нуж-
но высказаться  об  этом кратко,  иммунитет  нашей 
моральной деятельности к удаче в рамках мораль-
ной  системы  Канта  возникает  только  при  одном  
строгом условии, что мы всегда поступаем, будь то  
по  счастливой  случайности  или  иным  причинам,  
так,  как  поступили  бы  люди  совершенно  доброй  
воли.  Тогда  и  только  тогда  мы  с  необходимостью  
наслаждаемся, как это делает человек доброй воли, 
полной  моральной  безотносительностью  результа-
тов наших действий» [8, p. 66].

Однако я  думаю,  что  предложенное Гарднером 
понимание  несостоятельно,  и,  как  мне  кажется   
по  двум  разным  причинам.  Во-первых,  хоть  я   
и  признаю,  что  в  примере Канта  (убийцы  за  две-
рью) речь идет об агенте, которому приписываются 
неудачные  последствия  его  злой  воли,  Отрывок  2  
из предыдущего раздела ясно показывает, что Кант 
также  считает,  что  агенту  могут  быть  приписаны   
и удачные  последствия  его  доброй  воли8.  Таким  
образом, попытка Гарднера притянуть Канта к во-

просам  моральной  удачи  напрямую  противоречит  
как  минимум  доброй  половине  его  представлений   
об ответственности.

Во-вторых,  попытка  Гарднера  неверно  интер-
претирует  предложенное  Кантом  понимание  дур-
ной воли. Кант не считает, что если есть два аген-
та со злыми волями, один из которых компетентен  
в отношении средств и целей своих действий, тог-
да как другой нет, то данное обстоятельство делает 
волю компетентного агента более злой. Более кон-
кретно, если два убийцы стреляют из двух разных 
пистолетов  по  двум  разным  целям,  и  если  один   
из  них  добивается  успеха,  а  другой  промахивает-
ся,  скажем,  из-за  внезапного  порыва  ветра,  Кант   
не  стал  бы  утверждать,  что  это  каким-то  образом  
влияет на степень злобы злой воли этих агентов.

В действительности же процитированный выше 
отрывок о доброй воле намного легче, чем это ду-
мает Гарднер, согласовать с принципами приписы-
вания ответственности Канта. Доброта доброй воли 
(и злоба злой воли) может быть абсолютно самоцен-
ной и не  зависеть  от  каких-либо последствий или 
положений дел в мире. Но из этого не следует, что 
добрая воля — единственная ценность в мире, и на 
протяжении  текста  своей  Критики  практического  
разума  Кант  неоднократно  заявляет,  что,  хотя  до-
брая воля и является высшим благом, она не являет-
ся полным благом: для этого нам нужно счастье [9, 
с. 505–506 | 5:110].

Иными словами,  по  Канту,  мир,  в  котором все  
обладают доброй волей,  но в силу неудачных слу-
чайностей природы ужасно несчастны, при прочих 
равных условиях хуже, чем мир, в котором все об-
ладают доброй волей и соответственно счастливы.  
Это происходит по той простой причине,  что сча-
стье  для  Канта,  хоть  и  не  является  безусловным  
благом, тем не менее все же является благом. Ана-
логичным образом, доброта доброй воли (или злоба 
злой  воли)  не  зависит  от  ее  последствий.  Однако  
добрые последствия доброй воли могут сопутство-
вать ее проявлениям (точно так же,  как и дурные 
последствия злой воли), и соединение доброй воли 
с  этими  достигнутыми  добрыми  целями  было  бы,  
как считает Кант, чем-то лучшим, чем и то, и дру-
гое, но взятое по отдельности.

И все же продемонстрировать то, что представ-
ление  об  ответственности,  раскрытое  в  предыду-
щем  разделе,  просто  согласуется с  центральными  
аспектами  этики  Канта,  —  еще  далеко  не  значит  
предоставить какое-либо разумное обоснование для 
его принятия. К сожалению, сам Кант не приводит 
никаких особых аргументов в пользу своих принци-
пов вменения последствий. Это обстоятельство де-
лает их защиту предметом многочисленных спеку-
ляций. Тем не менее я считаю, что правдоподобная 
защита может быть дана.

5.1.  Защита: Попытка 1.  В качестве первой по-
пытки  защиты  принципов  вменения  последствий  
Канта и его заявлений о субститутивной ответствен-
ности мы могли бы обратиться к идее собственной 
воли агентов9. Эта защита апеллирует к следующего 
вида ‘условию собственной воли агентов’ (AAB):

Агент  должен  нести  ответственность  за  свои  
действия и их последствия, если, но только если он 
действует по собственной воле.

Чтобы понять, как использовать AAB, чтобы оно 
вело нас к желаемому выводу, можно начать с дей-
ствий, которые не больше, не меньше, но в точно-
сти такие, как того требует моральный закон. Ког-
да  агент  совершает  действие,  которое  не  больше,  
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не меньше,  но в точности такое,  как того требует 
моральный  закон,  он  совершает  действие,  кото-
рое  просто  дозволено  или  обязательно  к  исполне-
нию. Но в подобной ситуации агент действует (или,  
во всяком случае, мог бы действовать) на основании 
морального закона. Таким образом, из AAB можно 
вывести, что действие агента и последствия его дей-
ствия  не  должны  вменяться  самому  этому  агенту:  
они должны вменяться (предположительно) мораль-
ному закону.

Напротив, совершая действие, которое оказыва-
ется чем-то либо большим, либо меньшим, чем того 
требует  моральный  закон,  агент  совершает  заслу-
живающее одобрения действие или недозволенное 
действие,  и,  в  качестве  такового,  он  с  необходи-
мостью  действует  по  своей  собственной  воле.  За-
метьте, что моя ссылка на необходимость в преды-
дущем предложении неслучайна: это аналитическая 
истина, что агент может действовать на основании 
морального  закона  тогда  и  только  тогда,  когда  он   
не  совершает  своим  действием  больше/меньше,  
чем  того  требует  моральный  закон10.  Таким  обра-
зом, из AAB, можно вывести заключение о том, что 
в  тех  случаях,  когда  агент  совершает  недозволен-
ные действия или заслуживающие одобрения дей-
ствия,  действия агента и последствия данных дей-
ствий должны быть ему вменены. Если объединить 
аргумент  из  предыдущего  раздела  с  аргументом   
из этого раздела, то у нас получается, что агент дол-
жен нести ответственность за  свои действия и их 
последствия тогда, но только тогда, когда он совер-
шает  действие,  которое  оказывается  чем-то  боль-
шим  или  меньшим,  чем  того  требует  моральный  
закон.

Я  не  думаю,  что  основанная  на  идее  собствен-
ной воли агентов защита работает. Одна из проблем 
такой защиты связана с  категорией просто дозво-
ленных действий. Если агенту доступен только один 
дозволенный  способ  действия,  тогда  этот  способ  
действия  является  eo  ipso  обязательным.  Так  что   
в случаях, когда агент совершает просто дозволен-
ное действие, у него должен быть также и некото-
рый  иной  дозволенный  способ  действия.  По  этой  
причине  совершающий  просто  дозволенное  дей-
ствие  агент  не  может  апеллировать  исключитель-
но  к  авторитету  морального  закона:  такой  агент  
действует по собственной воле. Но если теперь со-
единить это с AAB, тогда получится, что агенту, со-
вершающему просто дозволенное действие, должны 
быть вменены как его действия,  так и их послед-
ствия.  И  это  противоречит  утверждениям  Канта   
в более широком контексте Отрывка 2.

Вторая  проблема  защиты,  основанной  на  идее  
собственной  воли  агентов,  связана  с  категориями  
заслуживающего одобрения действия и недозволен-
ного действия. Как отмечалось выше, Кант является 
сторонником  асимметричного  вменения:  добрые,  
но  не  дурные  последствия  для  добрых  действий,  
и  дурные,  но  не  добрые  последствия  для  дурных  
действий. Но ссылка на AAB не позволит добиться 
такой асимметрии. Напротив, из AAB следует сим-
метричное  вменение:  вменение  добрых  и  дурных  
последствий  как  для  заслуживающих  одобрения,  
так и для недозволенных действий.

Третья проблема с AAB заключается в том, что 
оно рискует разрушить доктрину Канта об автоно-
мии  и  ее  отношении  к  моральному  закону.  Кант  
считает,  что  агенты  действуют  автономно  тогда,   
но  только  тогда,  когда  они  действуют  в  соответ-
ствии  с  моральным  законом  [2,  с.  219  |  4:440];  он  

полагает,  что  его  подход  к  этике  определяется   
(и именно этим отличается от других подходов) тем, 
что в его этической доктрине моральный закон яв-
ляется  самоданным  (открытым  собственным  раз-
умом агента) [2, с. 209–210 | 4:433]; и он думает, что 
единственный способ, с помощью которого агенты 
могут распознать веления морального закона, — это 
думать  о  самих  себе  как  о  законодателях  (и,  как  
следствие, наделенных властью) в царстве целей [2, 
с. 210 | 4:433]. И действительно, многие известные 
неокантианцы,  вроде  Кристин  Корсгард,  заходят   
в этом отношении так далеко, что даже утверждают, 
что в этической доктрине Канта ценой несоблюде-
ния морального закона становится потеря агентно-
сти [11, p. 45–58]. Принимая все это во внимание, 
трудно  понять,  как  Кант  мог  бы  принять  защиту,  
основанную на идее собственной воли. Кант счита-
ет,  что агент действует по собственной воле тогда  
и только тогда, когда он действует автономно, одна-
ко, если это соединить с условием AAB, то мы полу-
чим прямо противоположное тому, что нам нужно: 
вменение ответственности в примере Канта с убий-
цей за дверью совершенно определенно станет для 
нас недоступным.

Четвертая  проблема,  и  последняя,  которую   
я  здесь  рассмотрю,  возникает  в  связи  с  рассуж-
дениями  Канта  относительно  совместного  вмене-
ния  ответственности.  Как  отмечалось  выше,  Кант   
не  считает,  что  тот,  кто  лжет  в  примере  с  убий-
цей за дверью, несет единоличную ответственность  
за  случившееся  убийство,  если  оно  произойдет   
в тех обстоятельствах, которые он описывает. Идея 
Канта  заключается  в  том,  что  ложь  со  стороны  
агента  приводит  к  разделяемой  ответственности  
за  убийство:  лжец  становится  соучастником.  Со-
единив это с возражением из предыдущего разде-
ла можно углубить проблемы защиты, основанной  
на  идее  собственной  воли  агентов,  поскольку  те-
перь  мы  видим,  что  существует  третья  возмож-
ность, которая не была исключена: действие агента 
и его последствия могут быть приписаны как аген-
ту, так и моральному закону. А учитывая роль аген-
та как автора морального закона, мне кажется, что 
даже если возражение, приведенное в предыдущем 
разделе,  не  показывает,  что  действие  в  согласии   
с моральным законом должно приписываться аген-
ту единолично, оно убедительно демонстрирует, что 
такое действие должно быть приписано, по крайней 
мере, моральному закону и агенту11.

5.2. Защита: Попытка 2. Я хочу предложить аль-
тернативную защиту принципов Канта о вменении 
последствий и установлении субститутивной ответ-
ственности. Я назову свою защиту двухступенчатой.

Первый  шаг  моей  защиты  заключается  в  при-
знании, что любой из следующих четырех пунктов 
подрывает  категорический  характер  Категориче-
ского  Императива:  (i)  вменение  дурных  послед-
ствий  за  заслуживающие  одобрения  действия;  (ii)  
вменение  добрых  последствий  за  недозволенные  
действия; (iii) вменение дурных последствий за дей-
ствия  в  соответствии  с  обязательствами;  (iv)  вме-
нение  добрых  или  дурных  последствий  за  просто  
дозволенные действия.

Чтобы понять, почему это должно быть так, от-
метим, что если бы агенту можно было приписать 
дурные последствия за заслуживающие одобрения 
действия или действия в соответствии с обязатель-
ствами,  то  эти  последствия  дали  бы  ему  мораль-
ные основания не совершать такого рода действия.  
И  наоборот,  если  бы  агенту  можно  было  припи-
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сать добрые последствия недозволенного действия,  
то эти последствия предоставили бы ему моральные 
основания  для  совершения  такого  рода  действия.   
И наконец, если бы агенту можно было приписать 
добрые или дурные последствия просто дозволенно-
го действия, это дало бы ему моральные основания 
совершить это действие либо воздержаться от него.

Более того, проблема здесь не только в том, что 
вменение последствий может создавать моральные 
основания,  подрывающие  категорический  харак-
тер Категорического Императива. Проблема также  
и в том, что все четыре вида вменения последствий, 
перечисленные двумя абзацами выше, чреваты по-
явлением  несогласованности.  Например,  если  до-
брые  и  дурные  последствия  вменяются  агентам   
за  просто  дозволенные  действия,  то,  если  эти  до-
брые  и  дурные  последствия  точно  не  сбалансиро-
ваны между собой, моральные основания, которые 
будут создаваться вменением последствий, сделают 
действие уже не просто дозволенным12.

Кто-то  на  это  может  возразить,  что  проблема  
несогласованности, которую я здесь поднимаю, яв-
ляется отвлекающим маневром: если действие при-
водит к ужасным последствиям, то оно, разумеется, 
не  должно  быть  просто  дозволенным  действием,   
и  то  же  самое  является  верным  для  других  кате-
горий.  Однако  мне  кажется,  что  данное  возраже-
ние само по себе основано на какой-то выдуманной 
фикции. Я не буду высказывать свою точку зрения 
по поводу того, может ли просто дозволенное дей-
ствие  иметь  ужасные  последствия;  мне  здесь  это  
и  не  нужно.  Я  только  отмечу,  что  поднятая  мной  
выше  проблема  несогласованности  не  опирается   
на такого рода возможность. Моя апелляция к про-
блеме  несогласованности  предполагает  лишь  воз-
можность  того,  что  просто  дозволенное  действие  
может  иметь  добрые  и  дурные  последствия,  кото-
рые  не  совсем  сбалансированы  между  собой,  что  
является гораздо менее требовательной возможно-
стью. А теперь позвольте мне перейти ко второму 
шагу моей двухступенчатой защиты.

Второй  мой  шаг  —  это  апелляция  к  тому,  что  
я буду называть ‘условием каузальной ответствен-
ности’ (CRC):

Если агент A каузально способствует возникно-
вению X, то A несет определенную ответственность 
за X тогда, но только тогда, когда нет никаких пере-
вешивающих это соображений. Позвольте мне на-
чать с попытки прояснить CRC.

Когда  я  говорю,  что  А каузально  способствует  
Х,  я  имею  в  виду,  что  А  может  быть  ближайшей  
причиной Х,  как  в  случае,  когда  агент  стреляет   
в  кого-то  из  пистолета  и  тем  самым  вызывает  
смерть  последнего;  А может  быть  одной  из  мно-
гих  причин  Х,  как  в  случае,  когда  агент  голосует   
за кандидата и тем самым способствует победе это-
го кандидата на выборах; А может быть отдаленной 
причиной Х,  как  в  случае,  когда  агент  использует  
сложную машину Руба Голдберга13, чтобы убить че-
ловека;  или  А  может  создать  сложную  структуру,   
в которой многие другие агенты делают Х, возможно,  
по  приказу  А,  как  в  случае,  когда  высокопостав-
ленные нацистские чиновники приказали устроить 
ноябрьский погром, который вошел в историю под 
именем Kristallnacht14.

Аналогичным образом, когда я говорю, что А не-
сет некоторую ответственность за Х, я имею в виду, 
что А  может  нести  единоличную  ответственность   
за Х,  как  в  случае  преднамеренного  убийства;  А 
может  нести  частичную  ответственность  за  Х, 

как  в  случае  пособничества  преступлению;  А  мо-
жет нести полную ответственность за Х совместно  
с каким-то другим агентом (агентами), как в случае, 
когда члены расстрельной команды одновременно, 
но независимо друг от друга, стреляют на пораже-
ние; или А может нести частичную ответственность 
за Х  совместно  с  каким-то  другим  агентом  (аген-
тами),  как в случаях,  скажем, когда толпа убивает 
кого-то, побивая его камнями.

Я  подозреваю,  что  вид  ответственности  агента  
A за действие Х будет зависеть от вида каузальной 
связи, которая существует между А и Х. Но заметь-
те, что само CRC от этого никак не зависит, так же 
как  оно  не  зависит  и  от  какого-либо  конкретного  
представления о причинности15.

И последнее,  но от этого не менее важное для 
моей  защиты  обстоятельство:  когда  я  говорю,  
что  существуют  перевешивающие  соображения,   
я имею в виду такие вещи, как извиняющие усло-
вия. Такие условия могут быть полными или частич-
ными,  но  надо  понимать,  что  последние  не  будут  
перевешивающими  соображениями.  Извиняющие  
условия  морального  характера  могут  включать   
в себя такие вещи, как принуждение или шантаж. 
Извиняющие  условия  метафизического  характера  
могут включать в себя виды соображений, наподо-
бие тех, которые я выдвинул на первом шаге моей 
защиты. Из этого можно сделать вывод, что первый 
шаг моей защиты был попыткой перечислить четы-
ре  вида  перевешивающих  соображений,  которые  
препятствуют приписыванию ответственности16.

В данный момент я могу лишь выразительно на-
мекнуть, почему, на мой взгляд, имеет смысл при-
писывать CRC, или нечто подобное, Канту: прежде 
всего,  это  его  доктрина  ноуменальной  свободы,   
а  также  его  представление  о  том,  что  каузальные  
цепи  приводятся  в  движение  моральными  лич-
ностями  (или,  возможно,  более  точно,  супервент-
ны  на  них)  в  а-пространственном,  а-временном,  
а-каузальном  царстве  вещей  самих  по  себе.  Но  я  
считаю,  что  CRC  можно  сделать  правдоподобным   
и не обращаясь к подобного рода тяжелым метафи-
зическим  механизмам.  В  частности,  я  думаю,  что  
можно  привести  доводы  в  пользу  CRC  на  основе  
его объяснительной силы.

Во-первых, я полагаю, что CRC дает нам хорошее 
объяснение того,  почему мы не несем ответствен-
ности  за  события,  которые  произошли  до  нашего  
рождения. Все, что произошло до моего рождения, 
находится  за  пределами  области  событий,  в  кото-
рые  я  мог  бы  внести  каузальный  вклад,  —  и  по  
этой причине CRC немедленно устанавливает, что я  
не могу быть за них ответственным, а в равной сте-
пени и за события, которые находятся за пределами 
наших световых конусов будущего17.

Выражаясь  более  прозаичным  языком,  давайте  
рассмотрим  следующего  вида  бинарное  вменение  
ответственности:

1. Я не изобрел лекарство от рака и не заслужи-
ваю за это ответственности.

2.  Если бы я изобрел лекарство от рака, то за-
служивал бы ответственности за то, что это сделал.

Я нахожу оба варианта 1 и 2 интуитивно прав-
доподобными. И разве может быть какое-то лучшее 
объяснение  этому,  чем  то,  что  моральная  ответ-
ственность требует каузального вклада? Более того, 
обратите  внимание,  что  варианты  1  и  2  не  явля-
ются  уникальными;  легко  придумать  бесконечный  
список подобного рода бинарного вменения ответ-
ственности.  Если мы чем-то и ограничены в этом,   
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то только нашим воображением и тем фактом, что 
составление  такого  списка  было  бы  не  слишком  
продуктивным использованием времени.

CRC  можно  также  использовать  для  объясне-
ния  абстрактных  принципов  в  нормативной  эти-
ке. Например, рассмотрим принцип ‘из обвинения 
следует  может’  (BIC),  широко  распространенный   
по обе стороны дебатов вокруг принципа ‘из должен 
следует может’ (OIC)18. Согласно CRC, если кого-то 
обвиняют  в  B,  значит,  он  действительно  каузаль-
но способствовал B, из чего следует (a fortiori), что 
он  мог  каузально  способствовать  B.  Одна  из  про-
блем, которая может возникнуть здесь, заключается  
в том, что агенты часто считаются ответственными 
(и обвиняются) за бездействия,  однако трудно по-
нять, как кто-либо мог бы вносить каузальный вклад 
в бездействие. Но я думаю, что эта проблема легко 
устранима. С одной стороны, я считаю, что нужно 
различать  принципиальное  бездействие  и  неприн-
ципиальное  бездействие:  в  первом  случае  агент  
напрямую  и  каузально  содействует  бездействию  
и, следовательно, по CRC должен нести за него от-
ветственность (при отсутствии каких-либо переве-
шивающих соображений). С другой стороны, агент 
содействовал бездействию косвенно, сделав что-то 
еще. В таком случае приписывание ответственности 
все равно будет проходить по CRC, просто сама от-
ветственность будет деривативной.

6.  Проблема.  Защитив  идеи  Канта  об  ответ-
ственности,  я  теперь  хочу  выдвинуть  одно  возра-
жение.  Это  возражение  направлено,  в  частности,  
против  представлений  Канта  о  субститутивной  
ответственности.  Оно  включает  в  себя  реальный  
случай из истории нацистской Германии. 7 ноября 
1938  года  Гершель  Гриншпан,  молодой  польский  
еврей,  живший  в  Париже,  выстрелил  в  немецко-
го  дипломата  Эрнста  фом Рата19.  Несмотря  на  по-
пытки врачей сохранить жизнь фом Рату, он умер  
от  ранения  два  дня  спустя,  9  ноября.  Но  день   
9  ноября  был  днем  памятных  торжеств  нацистов   
по поводу неудачного Мюнхенского путча 1923 года. 
Нацисты жаждали устроить масштабный еврейский 
погром.  И  случившееся  событие  стало  идеальным  
предлогом:  нацисты  ухватились  за  это  убийство  
как  пример  еврейского  нападения  на  немецкий  
народ  и  использовали  его  как  предлог  для  начала  
ноябрьского  погрома,  действуя  при  этом  так,  как  
будто развязанное ими массовое насилие было чем-
то спонтанным, и впоследствии они даже открыто 
обвиняли  в  нем  евреев,  налагая  на  них  огромные  
денежные штрафы для возмещения ущерба.

Есть  множество  разных  гипотез  относительно  
мотивов  Гриншпана.  Большинство  историков  все  
же сходятся во мнении, что убийство было импуль-
сивным поступком  незрелого  подростка.  Они  так-
же,  видимо,  согласны  и  с  тем,  что  оно  было  мо-
рально  неправильным.  В  этом-то  и  заключается  
проблема для представлений Канта о субститутив-
ной ответственности. Роковой выстрел Гриншпана 
позволил  нацистам  устроить  ‘спонтанную’  демон-
страцию  ‘воли  народа’,  что,  в  свою  очередь,  дало  
им возможность заявить свои претензии на мораль-
ный авторитет, необходимый для усиления поддер-
живаемой  государством  политики  антисемитизма.  
Однако  возлагать  на  Гриншпана  ответственность   
за ужасные события Kristallnacht, случившиеся по-
сле его морально неправильного поступка, по край-
ней мере, на мой взгляд, было бы нелогично20.

Некоторые,  однако,  могли  бы  просто  не  уви-
деть  в  этом  реальной  проблемы.  Они  указали  бы  

на тот факт, что нацисты устроили бы ноябрьский 
погром независимо от событий 7 ноября, и на этом 
основании заявили, что нет никакого смысла гово-
рить о том, что Гриншпан каузально способствовал 
Kristallnacht, — а значит, и нет никакой проблемы. 
Возможно,  погром  случился  бы  неделей  позже,   
а возможно, и месяцем позже. Но он все равно так 
или иначе  случился  бы,  и  поэтому CRC не  свиде-
тельствует  в  пользу  возложения  ответственности   
на Гриншпана.

Я же думаю, что это был бы слишком поспешный 
вывод.  С  одной стороны,  такой вывод  игнорирует  
вполне себе реальный способ, которым нацисты ис-
пользовали поступок Грыншпана в своих собствен-
ных целях, о чем свидетельствует тот факт, что они 
специально разыскивали его, чтобы после завоева-
ния  Франции  привезти  в  Германию  и  заключить   
в  тюрьму  для  пропагандистских  целей.  С  другой  
стороны, если бы погром произошел в другой день, 
то нападениям подверглись бы другие люди, имели 
бы  место  другие  случаи  порчи  имущества  и  мас-
совых  краж,  и  за  это  Гриншпан,  на  мой  взгляд,   
не должен был бы нести ответственность.

Итак, я действительно полагаю, что это реальная 
проблема. Однако я не думаю, что проблема кроет-
ся  в  CRC.  Скорее,  я  считаю,  что  нам  необходимо  
расширить список перевешивающих соображения, 
ограничивающих действие CRC. Именно это я и по-
пытаюсь сделать в последнем разделе моего иссле-
дования.

7.  Дополнение.  Один  из  способов  дополнить  
список  перевешивающих  соображений  —  это  об-
ратиться к тому, что я буду называть ‘условием дру-
гого агента’ (OAC):

Если каузальная цепь, приведенная в движение 
агентом А, прерывается другим агентом, то А не не-
сет никакой ответственности за все, что происходит 
в данной цепи после этого прерывания. Идея OAC 
состоит в том, что моя ответственность заканчива-
ется там, где начинается ваша, и наоборот. Это все 
еще  оставляет  место  для  разделяемой  ответствен-
ности,  поскольку  два  агента  могут  вносить  общий 
вклад  в  одну  каузальную  цепь.  Что  она  исключа-
ет,  так  это  разделяемую  ответственность  в  случа-
ях,  когда  один  агент  прерывает  каузальную  цепь.  
Разделять ответственность можно только тогда, ког-
да  агенты  приводят  в  движение  две  независимые  
друг от друга каузальные цепи, которые в будущем 
имеют точку слияния. Возможно, лучше всего было 
бы представить это как массивный граф событий,  
где действия агентов — это их корни, а ответствен-
ность  агентов  простирается  лишь  настолько,  на-
сколько далеко от действий агентов простираются 
(без скачков и разрывов) ребра графа.

Проблема с OAC, однако, заключается в том, что 
оно исключает слишком многое. Данное условие ис-
ключает  всякую  субститутивную  ответственность,  
а не только ответственность Гриншпана. Но, как я 
уже  отмечал  выше,  я  нахожу  интуитивно  правдо-
подобным приписывание ответственности Алексею  
в  модифицированном  мной  примере  с  делом  бра-
тьев Карамазовых. И я уверен, большинство людей 
будет согласно с тем, что Гитлер и его приспешники 
несут ответственность за те зверства, которые были 
совершены  по  их  приказу.  Принцип  фюрерства21 

ошибочен  в  той  своей  части,  где  он  освобождает  
подчиненных от ответственности за их действия. Но 
этот принцип не ошибочен в том, что возлагает от-
ветственность за эти действия на их начальников —  
субститутивную, разделяемую ответственность.
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Поэтому я собираюсь предложить альтернатив-
ное  дополнение  перевешивающих  соображений,  
учитывающих  обстоятельства  дела  Гриншпана.   
В  этом  деле  есть  два  момента,  которые  я  считаю  
важными. Первый — это то, что сам Гриншпан, по-
хоже, считал, что он вел себя не просто дозволенно, 
а даже благородно. Второй — это то, что Гриншпан 
был  очень  молод,  неопытен  и  социально  изолиро-
ван22.  Позвольте  мне  теперь  объяснить,  какое  это  
может иметь значение.

Учитывая  крайне  скудные  исторические  свиде-
тельства, я сделаю предположение о том, что Гринш-
пан  искренне  верил  в  правоту  своего  поступка.   
Я  полагаю,  что  он  видел  себя  этаким  мучеником,  
совершающим  отчаянный  акт  самопожертвования  
ради  высшего  блага.  Неважно,  что  сам  этот  посту-
пок  был  им  плохо  спланирован,  плохо  продуман   
и еще хуже исполнен.  Я бы скорее сказал,  что все  
эти факты только подкрепляют мое предположение23.

Это  важно  потому,  что,  когда  агент  действует   
в соответствии со своей совестью, это может слу-
жить моральным оправданием (извиняющим усло-
вием)24. Особенно это заметно в рамках этической 
доктрины  Канта,  который  неоднократно  заявлял,  
что  «если  кто-то  сознает,  что  он  поступил  по  со-
вести,  то  в  смысле  виновности  или  невиновности  
от него уже большего требовать нельзя» [6, с. 443 | 
6:401; см. также: 14, с. 206 | 6:189].

Если  мы  хотим  понять  смысл  идеи  о  том,  что  
действие в соответствии с совестью является усло-
вием морального оправдания, нам необходимо про-
явить некоторую осторожность.  С одной стороны, 
это будет иметь силу только в том случае, если аген-
ты могут заблуждаться относительно деонтическо-
го статуса обдумываемого ими направления дейст- 
вий, — и, действительно, Кант, кажется, принимал 
во  внимание то,  что  совесть  может  быть  оправда-
нием в основном из-за  признания подобного рода 
возможности [6, с. 442 | 6:401].

Кроме  того,  необходимо отличать  агента,  кото-
рый  может  совершить  действие  А  в  соответствии  
с совестью, от агента, который просто хочет совер-
шить действие А в соответствии с совестью. В част-
ности,  мое  прочтение  Преступления  и  наказания  
подразумевает,  что  Раскольников  попадает  в  по-
следнюю категорию: он верит, что действие в соот-
ветствии с совестью дает агентам, как он выража-
ется, ‘моральное право’; верит, что ‘великие люди’ 
имеют  моральное  право  такого  рода  на  убийство;  
и  хочет  быть  великим человеком.  Но это  все  еще 
очень  далеко  от  того,  чтобы  действительно  иметь  
такого рода моральное право, и отчасти Раскольни-
ков  находит  последующую  трагедию  столь  унизи-
тельной именно потому, что это осознает.

Возможно,  в  ответ  мне скажут,  что многие на-
цисты действительно действовали  в  соответствии  
с  совестью,  и  это,  вместе  с  моим  утверждением   
о том, что совесть служит моральным оправданием, 
влечет за собой контринтуитивный вывод о том, что 
нацисты  были  невиновны.  Расценивая  заявление,  
что  нацисты действовали  в  соответствии  со  своей  
совестью,  как  пример  исторического  утвержде-
ния,  я  нахожу  его  крайне  неправдоподобным.  Но  
даже если бы такое утверждение было правдой, это  
не  имело  бы  значения  —  оно  только  лишь  пока-
зывало  бы,  что  следует  включить  дополнительное  
условие:  для  того,  чтобы  действие  в  соответствии  
с  совестью  могло  служить  моральным  оправдани-
ем,  агент должен иметь здоровую совесть.  Иными 
словами,  для  этого  необходимо  искреннее,  откры-

тое  и  честное  размышление  о  моральности  своих  
действий,  должное  усердие  и  отсутствие  рацио-
нализации.  Обратная  сторона  этого  заключается   
в том, что агент может нести ответственность даже 
за  добросовестную ошибку,  если эта  добросовест-
ность является результатом халатности. Более того, 
в действительности агент может быть ответственен 
за то, что допустил появление изъяна в своей сове-
сти  через  инициированное  самим собой  привыка-
ние (скатывание в моральную распущенность) или, 
в некоторых случаях, за то, что не исправил такой 
изъян  в  своей  совести  (даже  если  этот  изъян  из-
начально был результатом дурного морального вос-
питания, скажем, из-за времени, которое он провел  
в  Гитлерюгенде),  хотя имел достаточно возможно-
стей это сделать, и как результат, такое упущение 
со стороны агента может иметь каскадные послед-
ствия  для  его  ответственности  за  последующие  
ошибки.

Именно  здесь,  на  мой  взгляд,  становится  ре-
левантным  второй  момент,  о  котором  я  упоминал  
выше: Гриншпан был молод, неопытен и социально 
изолирован.  Я  считаю,  что  эти  обстоятельства  де-
лают  более  правдоподобным  то,  что  либо  совесть  
Гриншпана  не  была  нездоровой,  либо,  если  вдруг  
это было так, то он не был за это ответственен. На-
против,  даже  если  мы  поверим  на  слово  призна-
ниям  Адольфа  Эйхмана,  что  он  может  спать  спо-
койно,  имея  на  своей  совести  смерти  миллионов,  
у него было слишком много возможностей для са-
мокоррекции изъянов собственной совести, чтобы  
на деле подобные слова были чем-то иным, кроме 
как признанием неудачи (даже если он и не хотел, 
чтобы мы так понимали его слова), или лишь свиде-
тельством упущенной возможности.

Подводя итоги, я скажу следующее: в сочетании 
с  различными весомыми перевешивающими сооб-
ражениями CRC обеспечивает довольно правдопо-
добную  защиту  для  принципов  Канта  о  вменении  
последствий и его взглядов на субститутивную от-
ветственность, и мне кажется, что, помимо прочего, 
это  условие  может  объяснить  наши  интуиции  от-
носительно дела Гриншпана.

8.  Заключение.  В  данном  исследовании  я  по-
старался  показать,  во-первых,  что  Кант  признает  
ответственность  за  последствия  и,  более  того,  от-
ветственность за последствия действий других аген-
тов;  во-вторых,  что  такое  признание  согласуется   
с теми частями этической доктрины Канта, которые 
обычно приводятся в качестве доказательства про-
тив приписывания ему подобного рода взглядов; и, 
в-третьих, что эти представления об ответственно-
сти  могут  получить  правдоподобную защиту  сред-
ствами самой этической доктрины Канта.

Примечания

1 Под субститутивной ответственностью в праве, филосо-

фии права и философии морали понимается вид ответствен-

ности,  которую  агент  несет  за  действия  и/или  последствия  

действий другого лица [Прим. переводчика].
2 После разделительного знака ‘|’ приводится универсаль-

ная пагинация Прусской академии наук (Akademie-Ausgabe), 

специально разработанная для работ Канта. В данном случае 

цифра  ‘4’  обозначает  работу  Основоположения  метафизи-

ки нравов,  цифра после двоеточия ‘394’ — номер фрагмента 

[Прим. переводчика].
3 Его не сложно обнаружить в Метафизике нравов: «Дол-

жен ли я отвечать за все последствия сказанной мной неправ-

ды  в  практических  сделках,  где  речь  идет  о  моем  и  твоем! 
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Например,  хозяин  приказывает,  если  его  спросит  такой-то  

человек, ответить, что его нет дома. Слуга выполняет прика-

зание, но это приводит к тому, что хозяин убегает и соверша-

ет крупное преступление, которое могло бы быть предотвра-

щено высланной за ним охраной. На кого же здесь ложится 

вина (согласно этическим принципам)? Без сомнения, также  

и на слугу, который здесь ложью нарушил долг перед самим 

собой; последствия этой лжи вменяет ему его собственная со-

весть» [6, с. 474 | 6:431; прим. переводчика].
4 В  своем  исследовании  Самуэль  Кан  ссылается  на  лич-

ные  заметки  Канта,  или  так  называемые Reflexionen.  В  уни-

версальной пагинации Прусской Академии наук они получили 

обозначения в виде цифр ‘14’–‘23’ и частично были опубли-

кованы  [7].  Конкретные  фрагменты  [19:63,  19:160,  19:161,  

19:169,  19:253,  19:260],  на  которые  ссылается  Кан,  не  вошли   

в число опубликованных [Прим. переводчика]. 
5 В  данном  случае  имеются  ввиду  следующие  строки   

из Метафизики нравов: «Добрые или дурные последствия по-

ступка, ставящегося в долг, равно как и последствия несовер-

шения  поступка,  ставящегося  в  заслугу,  не  могут  быть  вме-

нены субъекту (modus imputationis tollens)» [6, с. 251 | 6:228].
6 В разделе 5.2. я буду доказывать, что симметричное вме-

нение,  помимо прочего,  подрывает категорический характер 

Категорического императива.
7 Любопытно,  что  Достоевский  включает  в  свой  роман  

как  минимум  два  случая  субститутивной  ответственности,   

и оба они соответствуют требованиям принципов Канта. Пер-

вый — когда ямщик Тимофей стремительно довозит Дмитрия 

до  села  Мокрого,  но  отказывается  от  щедрых  чаевых  Дми-

трия.  Мысль,  которую Достоевский,  как мне кажется,  пыта-

ется вложить в голову Тимофея, заключается в том, что при-

нятие  щедрых  чаевых  означало  бы,  что  у  последнего  были  

аморальные мотивы для столь стремительной езды. Тимофей 

думает,  что  если  у  него  были  бы  подобные  аморальные  мо-

тивы, и если Дмитрий мог бы совершить преступление в ре-

зультате такой стремительной езды, тогда он,  Тимофей,  был 

бы частично виновен в совершенном преступлении.  Второй,  

гораздо более яркий случай субститутивной ответственности 

в романе — это внутренняя борьба Ивана с вопросом, вино-

ват ли он в смерти своего отца. Катерина показывает Ивану 

письмо Дмитрия, в котором содержится ‘математическое до-

казательство’ вины последнего, только когда Иван говорит ей, 

что  если  Смердяков  действительно  является  убийцей,  тогда   

и он, Иван, тоже, принимает на себя ответственность за по-

следствия чужих действий на том основании, что они проис-

текают из его собственных проступков. И позднее в суде он 

публично  и  полностью берет  на  себя  подобного  рода  ответ-

ственность  (кажется,  что  Достоевский хочет,  чтобы мы вос-

приняли  принятие  этой  ответственности  как  свидетельство  

семени религиозно-нравственного обращения Ивана).
8 Это небольшое упрощение с моей стороны взглядов Кан-

та:  добрая воля может иметь своей целью просто что-то до-

зволенное, тогда как утверждение Канта в Отрывке 2 относи-

тельно приписываний ответственности касается только лишь 

заслуживающей одобрения воли. Но для целей моей аргумен-

тации данные детали можно опустить.
9 Такая  защита  была  выдвинута  в  работе  Эндрюса  Рита  

Agency and the Imputation of Consequences in Kant’s Ethics [10, 

p. 272].
10 Здесь требуются более жесткие формулировки для неко-

торых патологических примеров и случаев незнания. Но опять 

же для целей моей аргументации данные детали не важны.
11 Еще одна, дополнительная проблема возникает при рас-

смотрении категории обязательства  в  сочетании с  представ-

ленными выше модальными соображениями: агент, выполня-

ющий  обязательство,  может  делать  это  из  пруденциальных  

причин или из своих непосредственных склонностей, и в этом 

случае какая-либо апелляция к авторитету морального закона 

в интересах снятия ответственности многим может показать-

ся неискренней.

12 Такого рода проблема не столь актуальна для других де-

онтических категорий, потому что prima facie кажется менее 

вероятным, что добрые и дурные последствия будут находить-

ся в точном равновесии, чем то, что, скажем, добрые послед-

ствия будут перевешивать дурные (как это требуется для того, 

чтобы заслуживающие одобрение действия не создавали не-

согласованности с симметричным вменением).
13 Машинами Руба Голдберга обычно называют разные хи-

троумные устройства,  выполняющее какое-то  очень  простое  

действие необычайно сложным образом, как правило, путем 

избыточно  длинной  цепочки  взаимодействий  множества  со-

ставных  частей  машины,  организованных  по  ‘принципу  до-

мино’ [Прим. переводчика].
14 Речь идет о событиях так называемой Хрустальной ночи 

(нем. Kristallnacht)  — инспирированном нацистами масштаб-

ном  еврейском  погроме,  который  произошел  9–10  ноября  

1938 года на территориях Германии, Австрии и Судетской об-

ласти республики Чехословакия [Прим. переводчика].
15 При использовании CRC для защиты принципов ответ-

ственности Канта имело бы смысл использовать его теорию 

причинности, однако, я не собираюсь даже пытаться здесь это 

обсуждать.
16 В этом месте некоторые мои критики могли бы заметить, 

что я не блокировал вменение добрых последствий для обяза-

тельных к исполнению действий, хотя в контексте Отрывка 

2 сам Кант это делает. Многим это может показаться слабым 

местом моей позиции, по крайней мере, как способа прочте-

ния  Канта.  Однако  это  легко  исправить.  В  Reflexionen Кант 

ясно дает понять, что он считает моральную свободу необхо-

димой для  вменения ответственности,  и,  таким образом,  на-

личие морального обязательства является извиняющим усло-

вием именно того самого типа, что отвечает требованиям CRC 

[19:256,  19:304;  эти  фрагменты личных заметок  Канта  также  

не  вошли  в  число  опубликованных.  — Прим.  переводчика]. 

Причина, по которой я не стал включать это в основной текст, 

заключается  в  том,  что  я  не  уверен,  является  ли  подобного  

вида соображения философски правдоподобными.
17 Речь в данном случае идет о так называемых ‘световых 

конусах’  пространство-времени,  или,  если  быть  точным,  ги-

перповерхностях в пространстве Минковского, ограничиваю-

щих области будущего и прошлого относительно определен-

ного заданного в таком пространстве события. В современной 

теоретической  физике,  особенно  в  тех  ее  частях,  которые  

связаны  с  теорией  относительности,  концепции  светового  

конуса  прошлого  и  светового  конуса  будущего  имеют  ос-

новополагающее  значение  для  понимания  не  только  самой  

структуры  пространства-времени,  но  и  условий  распростра-

нения информации в нем. Световой конус прошлого для не-

которого  заданного  события  —  это  множество  всех  точек   

в пространстве-времени, которые могли так или иначе повли-

ять на него.  Он включает в себя все возможные местополо-

жения  и  времена,  из  которых  свет  (или  любой  другой  вид  

каузального влияния) мог бы достичь этого события. Световой 

конус будущего для некоторого заданного события — это мно-

жество всех точек пространства-времени, на которые может 

повлиять это событие. Он охватывает все возможные место-

положения и времена,  в которые может попасть свет,  испу-

скаемый этим событием. Подобные световые конусы помога-

ют определить каузальную структуру пространства-времени.  

События  внутри  светового  конуса  прошлого  могут  влиять   

на событие на вершине, в то время как события внутри све-

тового  конуса  будущего  могут  испытывать  его  влияние.  Со-

ответственно,  события  за  пределами  этих  конусов  не  могут  

ни  влиять,  ни  подвергаться  влиянию  некоторого  заданного  

события, расположенного на их вершинах (по крайней мере, 

без грубого нарушения принципа причинности) [Прим. пере-
водчика].

18 Сторонники OIC выводят BIC (и,  следовательно,  прин-

цип  альтернативных  возможностей  в  отношении  вины)   

из  OIC.  Противники  OIC  используют  BIC  для  выдвижения  
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теории  ошибок,  чтобы  объяснить,  по  каким  причинам  OIC  

нам  кажется  привлекательным,  признавая  тем  самым  BIC,   

но отвергая OIC. Иными словами, они считают, что сторонни-

ки OIC смешивают извиняющие условия (при которых агент, 

которого можно обвинить, не обвиняется) с дефитерными ус-

ловиями (при которых обязательства prima facie не являются 

обязательствами ultima facie) [12, p. 69–116, 149–158].
19 История, на основе которой я буду строить свои рассуж-

дения,  в том числе и сама фраза ‘пешка в игре Гитлера’,  ис-

пользованная мной в названии настоящего исследования, была 

позаимствована из книги Стивена Коха Hitler’s Pawn [13].
20 Аналогичные  взгляды  можно  было  бы  развивать   

на примере поджога Рейхстага и последовавшего за этим при-

нятия  рейхспрезидентом  Паулем  фон  Гинденбургом  Указа   

о поджоге Рейхстага (нем. Reichstagsbrandverordnung), а в ито-

ге  и  Законов  о  чрезвычайных  полномочиях,  допуская  (хотя  

это  и  крайне  спорное  предположение),  что  Ван  дер  Люббе  

действовал, как он и утверждал, в одиночку.
21 Принцип фюрерства (нем. Führerprinzip) — неофициаль-

ный  основной  принцип  государственного  строя  нацистской  

Германии,  кратко  выраженный  квазиправовой  формулой  

‘слово фюрера выше всякого писаного закона’ [Прим. пере-
водчика].

22 Третьим перевешивающим соображением в деле Гринш-

пана, которое я не буду обсуждать в основном тексте, может 

быть то,  что он понятия не имел,  что все обернется так,  как  

оно  случилось.  Доказательством этого  является  тот  факт,  что  

Гриншпан, по-видимому, решил рассказать историю о том, что 

убийство было всего лишь результатом любовной ссоры толь-

ко после того, как стало ясно, что это его единственный шанс 

не стать козлом отпущения за еще большие зверства, чем раз-

вязанный  нацистами  ноябрьский  погром.  Стратегия  защиты  

Гриншпана, как я понимаю, состояла в том, чтобы извлечь вы-

году из нежелания нацистов, особенно после убийства Эрнста 

Рёма и последующей чистки в рядах штурмовиков в июле 1934 

года, признать публично одного из своих дипломатов гомосек-

суалистом. Угроза Гриншпана использовать эту стратегию за-

щиты в суде,  какой бы шаткой она ни была,  из-за подобных 

чисто конъюнктурных обстоятельств стала серьезным препят-

ствием  для  проведения  показательного  суда.  Более  того,  его  

угроза, похоже, сработала: Гриншпан так и не предстал перед 

судом в Германии. Я не стал включать обсуждение этого тре-

тьего перевешивающего соображения в основной текст выше, 

потому что это потребовало бы дополнительных рассуждений 

относительно  возникающих  противоречий  со  взглядами  Кан-

та: в приведенном выше Отрывке 1, опираясь на свой пример  

с убийцей за дверью, Кант утверждает, что лжец несет субсти-

тутивную ответственность за последствия своей лжи, «как бы 

они ни были непредвидимы». Мимоходом отмечу и ключевое 

различие между делом Гриншпана и модифицированным мной 

примером дела братьев Карамазовых: Гриншпан прекрасно по-

нимал, что в Германии его ждет лишь жалкая пародия на суд,  

в то время как в деле Дмитрия Карамазова я тщательно выстра-

ивал все так, чтобы его брат, Алексей, был твердо уверен в том, 

что система правосудия честна и не коррумпирована.
23 Помимо  прочего,  я  подозреваю,  что  интуиция  относи-

тельно  ответственности  Гриншпана  может  ослабнуть,  если  

мое предположение не будет принято.
24 Я считаю, что можно было бы привести доводы в пользу 

того, что это является также и оправданием метафизического 

характера. Хотя нужный нам аргумент в этом случае был бы 

очень сложным.
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Ю. И. РАСТОВА
 В. В. СМОЛЕНСКИЙ

В статье на основе результатов периодически публикуемых отчетов 
«Management Tools & Trends» консалтинговой компании «Bain & Company» рас-
сматриваются тенденции в области применения инструментов менеджмента, 
отражающие реалии текущего бизнес-ландшафта. Сделан вывод, что компа-
нии в условиях непредсказуемости внешней среды последовательно ведут ра-
боту по поиску и апробации эффективных инструментов управления, а перед 
научным сообществом стоит задача активнее исследовать результаты этих 
усилий, образующиеся тренды, а также инициировать долгосрочные страте-
гические изменения.

Ключевые слова: менеджмент, инструменты менеджмента, организационные 
рутины, стратегическое управление, цифровая трансформация, распростра-
ненность, эффективность, тенденции.

Введение. Поиску  рациональных  управленче-
ских  моделей,  методов  и  инструментов  для  функ-
ционирования организации как открытой системы  
в определенной институциональной среде наука по-
стоянно уделяет значительное внимание [1]. 

Речь идет о гомеостазе организации как систе-
мы [2–5].

Причем способность организации к выживанию 
и сохранение динамического равновесия могут обе-
спечиваться разными способами [6–8]:

— выполнение условий, сформулированных го-
сударственными органами, потребителями, постав-
щиками,  неправительственными  организациями,  
для  получения  преференций  или  предотвращения  
наказаний  (принудительный,  коэрцитивный  изо-
морфизм);

— применение управленческих моделей, приня-
тых в успешных компаниях, находящихся в тех же 
внешних условиях (лучшие практики, подражатель-
ный изоморфизм);

—  использование  особо  популярных  инстру-
ментов  для  демонстрации  собственного  прогресса  
и приобретения легитимности в профессиональном 
сообществе и в отраслевых ассоциациях (норматив-
ный изоморфизм);

— генерирование оригинальных идей.
Пандемия  коронавируса,  условия,  сопровожда-

ющие  военные  конфликты,  формирование  много-
полярного мироустройства, цифровая деловая сре-

да  определяют  новую  экономическую  реальность,  
которая  требует  от  бизнес-сообщества  максималь-
ной  мобилизации  адаптационных  возможностей   
не  только  для  преодоления краткосрочных шоков,  
но  и  для  использования  импульсов  долгосрочного  
характера. Среди необходимых решений для дости-
жения целей долгосрочного развития — не только 
выработка гибких стратегий, структурные измене-
ния, но и выбор наиболее рациональных управлен-
ческие моделей, методов и инструментов.

Рабочая гипотеза заключалась в предположении, 
что компании в условиях быстро меняющейся под 
влиянием  технологического  прогресса  экономики,  
изменения потребительских предпочтений и геопо-
литической  неопределенности  среды  ведут  актив-
ную работу  по  поиску  и  апробации эффективных 
инструментов управления.

Материалы  и  методы.  В  статье  представлен  
анализ  результатов  исследования  востребованно-
сти  и  удовлетворенности  результатами  примене-
ния (usage  and satisfaction)  инструментов  управле-
ния «Management Tools & Trends», представленных  
в  отчетах  международной  консалтинговой  компа-
нии «Bain & Company». Данное исследование про-
водится  периодически  начиная  с  1993  года  и  за-
ключается в распространении среди руководителей 
более  чем  1000  компаний  из  70  стран  брошюры   
с описанием 25 самых значимых,  по мнению кон-
сультантов «Bain & Company», инструментов управ-
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ления.  При этом предлагается  ответить  на  два  во-
проса:  применяется  ли  инструмент,  и  если  да,   
то в какой степени его можно признать эффектив-
ным  для  управленческой  практики  компании  [9].  
Опрос  производится  в  декабре  предшествующего  
публикации отчета года. В табл. 1 представлены ре-
зультаты опроса «Management Tools & Trends», опу-
бликованного в 2023 году.

В качестве метода используется оценка статисти-
ческих метрик структуры и динамики результатов 
опросов,  представленных  в  отчетах  «Management  
Tools & Trends» за 2001, 2009, 2015, 2018, 2023 годы 
[10–14].

Результаты  и  их  обсуждение.  В  совокупности  
отчеты  «Management  Tools  &  Trends»  отражают  
влияние  событий  экономических  циклов  и  смены  
парадигм теории менеджмента за 1993–2022 гг., ха-
рактеризуют долгосрочные сдвиги и увлечения по-
пулярными инструментами.

Первый  вывод,  который  можно  сделать,  обра-
тившись к таблице 1, изменение самого состава ин-
струментов менеджмента, включенных консультан-
тами «Bain & Company» в список. Так называемый 
«коэффициент  обновления»  в  2022  году  составил   
40  %,  то  есть  10  из  25  инструментов  включены   
в список впервые. Если не считать 2022 года, то осо-
бенно  активно  список  был  обновлен  в  2012  году,   
и  в  нем  появилось  сразу  три  новых  инструмента:  

системы вовлечения сотрудников; снижение слож-
ности; бюджетирование с нулевой базой. 

Попали в список в 1993 году с начала публика-
ции  отчётов  и  остаются  в  нем  по  настоящее  вре-
мя  только  четыре  инструмента:  заявление  о  цели,  
миссии  и  видении;  реинжиниринг  бизнес-процес-
сов; TQM и сценарное планирование. Однако мас-
штабы применения этих инструментов постепенно,  
но значительно сократились (рис. 1). Причем основ-
ной  «отток»  интереса  со  стороны  бизнес-сообще-
ства коснулся заявления о цели, миссии и видении. 
Если в 1993 году этот инструмент применяли 88 % 
из числа опрошенных компаний, то в 2022 году —
только 28 %.

Значительное  снижение  масштабов  примене-
ния  коснулось  всех  инструментов  менеджмента   
из  списка  «Bain  &  Company»  (рис.  2).  На  старте  
этого  опроса  инструменты  имели  гораздо  более  
высокие  показатели  использования,  чем  сегодня.  
Например,  в 1993 году 72 % респондентов исполь-
зовали Total Quality Management. Сегодня им поль-
зуются  вдвое  меньше,  но  тем,  кто  использует,  он  
нравится больше: удовлетворенность выросла с 3,78  
до 4,29 [14]. 

Результаты опросов подтверждают любопытную 
гипотезу, которую специалисты характеризуют как 
«диагональные жалюзи»,  когда ежегодные прогно-
зы,  рассматриваемые  одновременно,  выглядят  как  

Таблица 1

Результаты опроса «Management Tools & Trends 2023»

Инструмент управления
Включен
в опрос

Востребованность,
проценты от числа опрошенных

Степень удовлетворенности,
баллы (max — 5)

Agile Management 2017 25 4,1

ИИ и машинное обучение 2022 35 4,3

Управление клиентским опытом (CXM) 2004 45 4,3

Дизайн-мышление 2022 16 4,2

Цифровая трансформация 2014 46 4,3

Web3 и блокчейн 2022 18 4,3

Программы управления изменениями 2002 27 4,0

Системы вовлечения сотрудников 2012 38 4,2

Гибкие модели работы 2022 36 4,3

Заявление о цели, миссии и видении 1993 28 4,2

Реинжиниринг бизнес-процессов 1993 19 4,1

Снижение сложности 2012 15 4,1

Lean Six Sigma 2008 19 4,0

Управление цепочкой поставок 2004 40 4,1

Всеобщее управление качеством 1993 36 4,3

Бюджетирование с нулевой базой 2012 12 4,1

Сбалансированная система показателей 1996 16 4,1

Корпоративный венчурный капитал 2022 14 4,2

Стратегическое планирование и 
бюджетирование

1996 27 4,2

Цели и ключевые результаты (OKR) 2022 24 4,2

Сценарное планирование 1993 19 4,2

Стратегии заинтересованных сторон 2022 16 4,2

Декарбонизация 2022 11 4,2

DEI-программы 2022 38 4,2

ESG-программы 2022 31 4,2
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повешенные  диагонально  жалюзи:  начальная  точ-
ка каждой последующей линии находится немного 
выше предыдущей начальной точки, однако резуль-
таты редко  соответствуют  даже  прогнозам  преды-
дущего года [15, с. 38–39]. В отчетах «Management 
Tools  &  Trends»  за  2000,  2008  и  2017  годы  публи-
ковались  прогнозы  (F),  касающиеся  намерений  
использовать  включенные  в  список  инструменты   
в предстоящем году. На рис. 3 представлены сред-
ние  значения  распространенности  инструментов   
в  соответствующем периоде  и  прогнозной оценки 
на  следующий  год,  демонстрирующие  описанную  
зависимость.

В  целом  избирательность  в  использовании  ин-
струментов  управления  сопровождается  заметным  
ростом удовлетворенности топ-менеджмента от их 
применения (рис. 4). Этот факт организаторы опро-
са  оценивают  как  искушенность  в  использовании  
инструментов  и  сдержанное  отношение  к  моде   
на них.

В своих отчетах «Bain & Company» всегда стре-
милась охарактеризовать закономерности, которые 
отличают  используемые  инструменты  управления   
и  организационную практику  опрошенных компа-
ний на текущий момент. 

В отчете 2021 года исследуется влияние тех или 
иных инструментов управления на следующие це-
левые показатели компании: финансовые результа-
ты,  долгосрочные  возможности  производительно-
сти  процессов,  клиентский  капитал  (общая  сумма  
пожизненной ценности всех клиентов), конкурент-
ное  позиционирование,  организационная  интегра-
ция [10].

В 2009 году инструменты управления исследова-
лись по их использованию в разрезе тем:  «Ключи 
к  сокращению  расходов»,  «Оптимизм  относитель-
но  будущего  роста»,  «Уверенность».  Например,  
краткосрочным целям сокращения расходов в наи-
большей степени, по мнению опрошенных, способ-
ствовал  бенчмаркинг,  перспективы  роста  связаны   
с  VoC  (Voice-of-the-Customer)  и  совместными  ин-
новациями,  а  уверенность  в  преодолении  кризис-
ных явлений вселяли стратегическое планирование  
и стратегии роста [11]. 

В отчетах 2015 и 2018 года инструменты управ-
ления  непосредственно  увязывались  с  трендами,  
которые поддерживались с их помощью. В 2015 го- 
ду это:

— поиск направлений роста и ускорение инно-
ваций в меняющемся деловом климате;

— чрезвычайная сложность и дороговизна кор-
поративных  конфигураций  с  чрезмерным  числом  
уровней  управления,  нечетким  принятием  реше-
ний, матричной структурой;

—  инвестирование  в  новые  инновационные  
продукты (услуги) на базе ИТ, управление сложно-
стью с использованием Big Data Analytics;

— внимание к клиентам [12].
В  2018  году  одни  тренды  усилились,  другие  —  

уступили место новым, переформатировавшим вы-
бор инструментов управления:

—  противодействие  бюрократии  и  сложности,  
ограничивающее «командование и контроль»;

— максимальное использование цифровых тех-
нологий;

— развитие сильной корпоративной культуры;
— клиентоориентированность [13].
В  2023  году,  и  это  закономерно,  инструмен-

ты  управления  в  отчете  были  систематизированы   
по направлениям [14]: 

Рис. 1. Использование инструментов управления, 
в процентах от числа опрошенных 

Рис. 2. Динамика распространенности инструментов
 управления, в процентах от числа опрошенных

Рис. 3. Средние и прогнозные (F) значения
 распространенности инструментов управления, 

в процентах от числа опрошенных

Рис. 4. Динамика оценки респондентами удовлетворенности 
используемыми инструментами управления,

максимальная оценка — 5 баллов  
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— цифровые технологии и инновации;
— люди и организация;
—  операции;  
— стратегия и корпоративные финансы;
—  устойчивость.
Безусловно, представляет интерес вопрос: «Как 

долго  такая  структура  будет  отражать  концепты  
теории  менеджмента  и  отвечать  запросам  бизнес-
практики?».

Вызывает определенную тревогу очевидное из-
менение отношения менеджмента к стратегическо-
му планированию (табл. 2).

При  том,  что  во  всех  случаях  оценки  степень  
удовлетворенности менеджмента от использования 
стратегического  планирования  выше,  чем  средняя  
по  всему  кругу  включенных  в  список  инструмен-
тов,  «отток» компаний,  применяющих его  в  своей 
практике, с 1996 года по настоящее время составил 
56 %.

Безусловно, стратегическое планирование — тот 
инструмент, на который оказали существенное вли-
яние почти три года пандемии. Однако есть и более 
фундаментальные причины. 

Прежде всего, это не получившие в свое время 
решения задачи отладки до состояния организаци-
онной  рутины  процедуры  «разработки  стратегии  
коллегиальным  исполнительным  органом,  а  также  
ее  утверждения  и  контроля  советом  директоров»,  
интеграции  заинтересованных  сторон  и  риск-
менеджмента в структуру и процедуры стратегиче-
ского  управления  [16].  Так,  до  сих  пор  далеко  не  
все  компании  способны  перевести  свою  страте-
гию на язык различных заинтересованных сторон,  
а затем определить критические улучшения процес-
сов, которые приведут к их удовлетворению. Даже 
идентификация стейкхолдеров с помощью матрицы 
сила/заинтересованность Джонсона, карты заинте-
ресованных  сторон,  визуализации  областей  влия-
ния производится в редких случаях.

Раньше  теория  предполагала,  что  организация  
может  добиться  долгосрочного  успеха,  поддержи-
вая  устойчивое  конкурентное  преимущество  над  
своими конкурентами. Согласно новым теоретиче-
ским воззрениям, любые конкурентные преимуще-
ства являются временными для участников рынка,  
а темпы, которыми они утрачиваются, — ускоряют-
ся [16, 17]. Когда конкурентное преимущество скла-
дывается из  сетевых эффектов,  доступа к  данным  
и контроля над действиями пользователей, органи-
зациям требуется  приобретать  способности  учить-
ся,  адаптироваться,  динамически  использовать  
ресурсы,  стремиться  занять  доминирующее  поло-
жение в качестве платформы [18]. 

Было бы несправедливо говорить об отсутствии 
сегодня интереса научного сообщества к проблемам 
стратегического управления [19–23]. Однако необ-
ходимо активнее исследовать влияние современной 
бизнес-среды  на  формирующиеся  здесь  тренды,  
а  также  инициировать  долгосрочные  стратегиче-
ские  изменения.  В  частности,  большего  внимания  
заслуживают  стратегические  цели  и  приоритеты  
цифровой трансформации, обоснование ее органи-
зационных форм, методов оценки эффективности, 
развития цифровых компетенций персонала компа-
нии [24].

Когда  речь  идет  о  любом  из  востребованных  
бизнесом  инструментов  управления,  важно  пред-
ложить  рациональные  способы  для  включения  
каждого из них в модели принятия решений,  рас-
пределения полномочий, а также структурные пре-
образования  как  в  границах  организации,  так  и,  
в  конечном счете,  в  целых  экосистемах.  Наконец,  
предпочтения и разочарования в использовании тех 
или иных инструментов необходимо изучать с по-
зиций  управления  изменениями,  имеющих  место  
причинно-следственных связей с его зрелостью.

Следует сказать о некоторых результатах иссле-
дований  инструментов  менеджмента.  В  частности,  
коллегами из Университета Марибора путем моде-
лирования  структурных  уравнений  применитель-
но  к  323  ответам  сотрудников  производственных  
организаций  было  изучено  влияние  используемых  
инструментов  управления  на  готовность  бизнеса  
к  внедрению  Industry  4.0.  Сделаны  согласующие-
ся с нашими выводы: «использование шести сигм, 
всеобщего  управления  качеством,  радиочастотной  
идентификации,  сбалансированной  системы  пока-
зателей,  быстрого  прототипирования,  сегментации  
клиентов, заявлений о миссии и видении и цифро-
вой трансформации положительно связано с готов-
ностью к Industry 4.0. Наоборот, аутсорсинг и стра-
тегическое  планирование  отрицательно  связаны   
с готовностью к Industry 4.0, в то время как береж-
ливое производство, которое часто подчеркивается 
как  краеугольный  камень  внедрения  Industry  4.0,   
не связано с готовностью к Industry 4.0» [25].

Специалисты  обеспокоены  пассивным  отно-
шением  субъектов  малого  и  среднего  предприни-
мательства  к  инструментам  устойчивого  разви-
тия:  к  разработке  политики  устойчивого  развития   
и  к  отчетности по устойчивому развитию [26,  27].  
Доказано,  что  цифровизация  способствует  «гораз-
до  более  существенному  изменению  инноваций,  
чем те, которые обеспечивали предыдущие поколе-
ния инструментов» [28]. Такого рода обзор требует 
углубленного, систематического исследования.

Таблица 2

Показатели применения респондентами стратегического планирования

Год
Подтвердили применение в компании,

проценты от числа опрошенных
Ранг

по масштабам применения
Степень удовлетворенности,

баллы (max – 5)

1996 83 1 –*

2000 76 1 4,06

2008 67 2 4,01

2014 44 4 3,93

2017 48 1 4,03

2022 27 19 4,2

* нет данных
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Заключение. Выполненный  авторами  анализ  
наиболее  распространенных  в  деловой  практике  
инструментов  управления  и  характеристика  от-
ношения  к  ним  бизнес-сообщества  далеко  не  ис-
черпывают  аналитических  возможностей  отчетов  
«Management Tools & Trends» консалтинговой ком-
пании «Bain & Company». Необходимо на система-
тической  основе  анализировать  представленные   
в  отчетах  эмпирические  данные,  позволяющие  
определить  тенденции  в  зависимости  от  бизнес-
циклов,  доминирующих  идей  теории  управления,   
в различных отраслях, для небольших региональных 
фирм  и  крупных  многонациональных  корпораций  
как на развивающихся, так и на развитых рынках.
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The article based on the results of periodically published reports «Management 
Tools & Trends» by the consulting company «Bain & Company» examines trends in 
the field of application of management tools reflecting the realities of the current 
business landscape. It is concluded that in the conditions of unpredictability of the 
external environment, companies are consistently working to find and test effective 
management tools, and the scientific community is faced with the task of more 
actively studying the results of these efforts, emerging trends, and initiating long-
term strategic changes.
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КАЧЕСТВЕННАЯ 
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Т. И. ГОРДИЕВИЧ
 П. В. РУЗАНОВ

Основным качеством социально ориентированной экономики является дости-
жение всеобщего благосостояния населения, предполагающего обеспечение 
достойной, комфортной и безопасной жизни. Барометром социальной жиз-
ни общества является уровень жизни населения. Он представляет собой де-
нежную оценку ресурсов, необходимых для удовлетворения материальных  
и социальных потребностей в обществе. Данная категория интегрируется под 
воздействием динамики доходов населения, их дифференциации, расходов  
и потребления домашних хозяйств.
Рассмотрение уровня жизни может проходить в различных аспектах —  
на общероссийском и региональном уровнях. Общероссийский фокус выра-
жается в общероссийских социально-экономических тенденциях. Региональ-
ный уровень фокусируется в особенностях регионального развития. В статье 
на основе данных официальной статистики проведена оценка уровня жизни 
населения в Омской области.

Ключевые слова: Омская область, уровень жизни, благосостояние, денежные 
доходы населения, дифференциация доходов, пенсионное обеспечение, про-
житочный минимум.

Введение. Достижение достойного уровня жиз-
ни является целевым ориентиром любого государ-
ства. Особенно остро данная проблема встаёт в ус-
ловиях санкционного кризиса, сопровождающегося 
уходом  мировых  компаний,  масштабными ограни-
чениями в финансовом секторе, затронувшего экс-
порто-импортные отношения и международные ре-
зервы. Вводимые антироссийские санкции оказали 
влияние  на  социально-экономическое  положение  
регионов.  В  рамках  всей  экономики  перестраива-
лись логистические цепочки — наблюдались боль-
шие  проблемы  с  поставками  товаров,  комплекту-
ющих.  Некоторые  товары  заменялись  на  аналоги.  
Результатом  стало  удлинение  времени  доставки   
и повышение цен. 

Омская область исторически возникла как зона 
важных  логистических  связей,  промышленного  
и  сельскохозяйственного  развития  в  Сибирско-
Дальневосточной  части  Российской  Федерации.  
Введение  санкций  дало  новый  импульс  для  инду-
стриального развития региона, а именно для импор-
тозамещения, которое сконцентрировалось в таких 
отраслях,  как  нефтехимия,  оборонный  комплекс,  
машиностроение,  ракетостроение  и  авиастро- 
ение [1]. 

Социально-экономическое  положение  региона  
характеризует  уровень  жизни,  который  обуслов-
ливается  величиной  и  характером  удовлетворения  
различных потребностей населения региона, имею-
щих как материальную, так и социальную основу. 
Качественную характеристику уровня жизни дают 
такие  показатели,  как  среднедушевые  денежные  
доходы населения, показатели реальных денежных 
доходов и реальных располагаемых доходов населе-

ния. Немаловажное значение имеют располагаемые 
ресурсы как сумма всех денежных доходов домаш-
них хозяйств. Структура денежных доходов населе-
ния  отражает  источники  доходов.  Благосостояние  
населения  определяется  и  расходами  домашних  
хозяйств,  сосредоточивающихся  в  фактических  
затратах,  совершенных  членами  домохозяйства.  
Определённый  уровень  дифференциации  доходов  
показывает  распределение населения по величине 
среднедушевых  денежных  доходов  и  распределе-
ние  общего  объема  денежных доходов  по  различ-
ным группам. Стоимостную характеристику потре-
бительской корзины даёт прожиточный минимум.

Обзор литературы. Важность уровня жизни для 
достижения  всеобщего  благосостояния  населения  
привлекает внимание различных экономистов,  по-
литиков и экспертов к этой проблеме.

Авторами  данной  статьи  исследуется  динамика  
уровня  жизни  за  2020–2022  годы [1].  Эта  катего-
рия связывается с удовлетворением материальных 
и  социальных  потребностей  в  обществе.  Кон-
статируется,  что  уровень  жизни  в  России  растёт,   
но медленными темпами, что требует корректиров-
ки экономической политики [2]. 

О. В. Пивоварова и А. И. Дудник исследуют под-
ходы к дефиниции уровня жизни в отечественных 
и  зарубежных  работах.  Подводится  итог,  что  эта-
лоном уровня жизни выступает уровень бедности, 
определение  которого  является  тоже  сложной  за-
дачей [3]. 

С.  В.  Малахова,  Н.  М.  Сергеева  и  др.  предста-
вили сравнительный анализ динамики среднедуше-
вых доходов и среднего размера заработной платы.  
В  целом  делается  заключение  о  волнообразном  
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движении показателей уровня жизни,  что говорит  
об  отсутствии  планомерности  в  динамике  данных  
показателей [4, с. 52]. 

Д. А. Зюкин, Н. А. Яковлев и др. считают, что ос-
новным индикатором уровня жизни в регионах так 
же является уровень бедности,  отражающий долю 
населения, имеющего доходы ниже установленной 
границы бедности. Отмечается, что по регионам со-
храняется  существенная  дифференциация,  что  го-
ворит о диспропорциях в экономическом развитии. 
Делается  вывод  о  тесной  взаимосвязи  между  раз-
витием  обрабатывающих  производств  и  уровнем  
средней заработной платы [5, с. 49]. 

Е.  В.  Лисова  для  уровня  социального  развития  
региона  предлагает  использование  интегрального  
показателя,  объединяющего различные показатели 
уровня жизни [6, с. 146]. В другой работе автора от-
мечаются свойства региона, такие как целостность, 
иерархичность, адаптивность и эмерджентность [7, 
с. 132].

Д.  Л.  Богдановский  связывает  уровень  жизни   
с социальным развитием, которое непосредственно 
зависит  от  качества  взаимодействия  уровней  ре-
гионального и местного управления при непосред-
ственном  учете  интересов  населения  конкретной  
территории [8, с. 68]. 

Н. В. Лазарева, Е. Н. Кущ и В. А. Фурсов опреде-
ляют отрицательные и положительные последствия 
экономических  санкций  для  социально-экономи-
ческого  положения  регионов.  К  отрицательным  
относится  потеря  большого  числа  конкурентных  
преимуществ,  к  положительным  —  возможность  
развития  собственного  производства  в  результате  
импортозамещения [9, с. 330, 331]. 

М.  Арлановым  и  Д.  Дурдымурадовым  при  рас-
смотрении уровня жизни акцентируется внимание 
на цифровых технологиях. Интервенция цифрови-
зации во все сферы экономики и жизни приводит 
к  появлению  новых  профессий  и  трансформации  
традиционных,  что  способствует  изменению заня-
тости и доходов населения [10]. 

И.  В.  Митрошиным при анализе уровня жизни 
населения  исследуется  фактор  урбанизации.  По-
следствиями роста  и  развития  крупных городских  
агломераций  становятся  изменение  структуры  до-
ходов и расходов домашних хозяйств,  средней за-
работной платы и других показателей. Наблюдается 
тенденция  снижения  показателя  отношения  сред-
ней заработной платы к стоимости стандартного по-
требительского набора в городах с меньшей числен-
ностью населения [11, с. 86, 88].

Н. Г. Захаров анализирует уровень жизни в кри-
зисные периоды 2008, 2014 и 2020 годов. Он опреде-
ляет показатели, по которым зафиксированы нега-
тивные тенденции. Рост доходов, с одной стороны, 
изменяет  потребности  домашних  хозяйств,  с  дру- 
гой —  рост денежных доходов не всегда соответ-
ствует росту реального дохода. Обнаруживается ди-
хотомия при сопоставлении фактического и желае-
мого дохода, текущего и ожидаемого материального 
положения,  обеспеченности  товарами  длительного  
пользования и потребности в них [12, с. 145].

С. И. Абрамян и А. А. Федотов заостряют вни-
мание  на  взаимосвязи  между  человеческим  по-
тенциалом  и  уровнем  жизни.  Через  изменение   
и  улучшение  уровня  жизни  населения  меняются   
и  улучшаются  аспекты  человеческого  потенциала  
[13, с. 14]. 

В  своей статье  Е.  В.  Репринцева  и  З.  И.  Латы-
шева, рассматривая аграрный потенциал регионов, 

подчёркивают,  что  уровень  аграрной  специали-
зации  регионов  не  является  значимым  фактором,  
определяющим  уровень  бедности  и  ее  снижение  
[14, с. 582]. 

Постановка  задачи.  Санкционный кризис  2022  
года  и  адаптация  экономики  к  новым  условиям   
в  2023  году  внесли  коррективы  в  социально-эко-
номическое  положение  Омского  региона.  Регион,  
представляющий сложную экономическую систему 
национального хозяйства,  развивается под воздей-
ствием  общесистемных  и  специфических  свойств.  
Под  воздействием  изменений  оказался  уровень  
жизни  населения.  Основными  задачами  данной  
статьи является анализ показателей уровня жизни 
Омской области.

Методы исследования. Логика проведённого ис-
следования предполагает теоретический и эмпири-
ческий анализ уровня жизни населения.  В рамках 
теоретического изучения используется интеллекту-
альный  анализ  данных,  определяется  проблемное  
поле  уровня  жизни,  конкретизируются  его  основ-
ные  показатели.  Подведение  теоретической  базы  
позволяет  провести  эмпирическое  обследование  
уровня жизни в Омской области. В рамках эмпири-
ческого изучения осуществляется непосредственно 
сбор  статистических  данных  и  их  интерпретация,  
проводится  сопоставление  данных  за  различные  
периоды. Для достижения целей исследования воз-
никает  необходимость  использования  экономико-
статистических инструментов анализа, проведения 
динамического анализа по годам и кварталам. Это 
обеспечивает  проведение  полного  обследования  
уровня жизни населения региона, выявляя как тен-
денции, так и влияние сезонного фактора социаль-
но-экономического развития региона.

Результаты  исследования.  Уровень  жизни  на-
селения  формируется  под  воздействием  динами-
ки  доходов  населения.  Первостепенное  значение   
в системе индикаторов уровня жизни имеет вели-
чина  среднедушевых  денежных  доходов.  Именно  
этот индикатор наиболее точно отражает реальную 
картину  финансовых  средств  на  одного  человека  
и  характеризует  потенциальные  возможности  для  
приобретения различных благ. Если годовой объём 
денежных  доходов  разделить  на  12  и  среднегодо-
вую численность населения,  то получим среднеду-
шевые денежные доходы.

Среднедушевые  денежные  доходы  населения   
в 2022 году составили в целом по Российской Феде-
рации — 47386 рублей, в Омской области — 34747 
рублей.  В  2023  году  данные  показатели  составили  
соответственно 53139 и 39802 рубля.  Обнаружива-
ется  отставание  регионального  параметра  от  все-
российского на 25–30 %. Это свидетельствует о со-
циально-экономическом неравенстве (табл. 1).

Наблюдается  рост  среднедушевых  доходов  
населения  как  в  РФ,  так  и  в  Омском  регионе.   
В 2022 году этот показатель вырос на 18,7 % в РФ  
и  на  14,2  %  в  Омской  области.  В  2023  году  —   
на  12,1  %  и  14,5  %,  соответственно.  Как  следует   
из  статистических  данных,  денежные  доходы   
в  среднем  на  душу  населения  в  номинальном  вы-
ражении  имеют  тенденцию  к  повышению,  тем   
не менее отмечается их неустойчивость.  

Среднедушевые  доходы  населения  имеют  тен-
денцию к снижению в первом квартале и росту —  
во  втором–четвёртом  кварталах.  Эта  закономер-
ность присутствует в целом по Российской Федера-
ции и по регионам, в том числе в Омской области. 
Таким образом, отмечается неравномерный харак-
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тер изменения среднедушевых доходов населения, 
что можно объяснить сезонностью данного показа-
теля.  Это  обуславливает  спад  в  1-м  квартале  раз-
личных периодов.

Важными параметрами уровня жизни являются 
показатели  реальных  денежных  доходов  и  реаль-
ных  располагаемых  доходов  населения.  Это  более  
точные индикаторы благосостояния: оба показателя 
учитывают  уровень  индекса  потребительских  цен,  
второй  —  учитывает  удержание  налогов.  Данные  
показатели исчисляются как соотношение индекса 
номинального  размера  денежных  доходов  населе-
ния и индекса инфляции.

Динамика  реальных  денежных  доходов  сфор-
мировалась крайне неустойчивой. Январь–декабрь 
2022  года  показали снижение реальных денежных 
доходов на 1,1 %, январь–декабрь 2023 года — рост 
на 8,7 %. Непоследовательно вели себя и показате-
ли реального располагаемого дохода: 1,5 % — сни-
жение в январе–декабре 2022 года,  8,8  % — рост  
в  январе–декабре  2023  года.  В  связи  с  высокими  

инфляционными ожиданиями, санкционным шоком 
в 2022 году реальные доходы снижались. Адаптация 
экономики к  новым условиям в  2023  году  способ-
ствовала позитивным тенденциям (рис. 1). 

Индексы реальных денежных доходов  и  реаль-
ных располагаемых доходов населения имеют тен-
денцию к снижению в первом–третьем кварталах  
и  рост  во  втором–четвёртом  кварталах.  Это  объ-
ясняется  индексацией  страховых  и  социальных  
пенсий во втором–четвёртом кварталах ежегодно, 
повышением минимального размера оплаты труда.  
К последнему показателю привязаны многие соци-
альные пособия.

Воссоздаёт  картину  благосостояния  населения  
показатель  располагаемых  ресурсов  домашних  хо-
зяйств, интегрирующий все денежные доходы. Они 
охватывают  стоимость  натуральных  поступлений  
продуктов питания и непродовольственных товаров 
и  услуг,  а  также  сбережения,  сделанные  по  сово-
купности. Это все средства, располагаемые домаш-
ними хозяйствами и направленные на поддержание 

Таблица 1

Среднедушевые денежные доходы населения [15, 16]

В Российской 
Федерации

В Омской
области

В Российской 
Федерации

В Омской
области

рублей в месяц в % к предыдущему периоду

2022

1 квартал 39 950 27 501 83,7 76

2 квартал 46 141 34 138 115,5 124,1

3 квартал 46 165 33 940 100,1 101

4 квартал 56 942 42 592 123,3 99,4

Год 47 386 34 747 118,7 114,2

2023

1 квартал 45 397 31 945 79,7 75

2 квартал 49 810 39 278 109,7 123

3 квартал 51 665 39 668 103,7 101

4 квартал 65 470 48 317 126,7 121,8

Год 53 139 39 802 112,1 114,5

2024 1 квартал 51 839 – 80,3 –

Рис. 1. Реальные денежные доходы и реальные располагаемые
 доходы населения [16]
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Таблица 2
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств различных социально-экономических категорий 

по Омской области (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 
в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц; рублей [16]

3-й
квартал 
2021 г.

4-й
квартал 
2021 г.

1-й
квартал 
2022 г.

2-й
квартал 
2022 г.

3-й
квартал 
2022 г.

4-й
квартал 
2022 г.

1-й
квартал 
2023 г.

2-й
квартал 
2023 г.

3-й
квартал 
2023 г.

Все домашние хозяйства

Располагаемые ресурсы 23058,5 23531,7 21397,4 25781,9 27891,8 30640,8 29272,6 29559,7 30905,9

в том числе:

денежные расходы 19629,4 20758,3 18232,2 22519,3 24057,3 25741,7 24866,4 25260,8 26429,3

стоимость натуральных 
поступлений продуктов 
питания

986,6 910,9 888,3 850,2 1052,6 902,4 1130,1 1047,9 1154,4

стоимость натуральных 
поступлений 
непродовольственных 
товаров
и услуг

192,3 292,7 331,8 269,2 367,5 368,6 215,5 176,5 283,4

сумма сделанных 
сбережений

2250,2 1569,8 1945,1 2143,2 2414,4 3628,1 3060,6 3074,5 3038,8

из общего числа:

Домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет

Располагаемые ресурсы 19277,2 18327,9 16700,4 18306,3 27099,3 26199,1 29081 22297,5 25114,4

в том числе:

денежные расходы 16883,2 15775,1 13897,7 14984,1 23451,7 22330,6 25182,1 18473,8 21333,3

стоимость натуральных 
поступлений продуктов 
питания

803,9 861 798,3 739,5 833,9 659,4 1151,9 993,4 1045,1

стоимость натуральных 
поступлений 
непродовольственных 
товаров
и услуг

211,6 473,5 341,4 454,8 386,8 465,3 257,6 229,4 343,1

сумма сделанных 
сбережений

1378,5 1218,3 1663 2127,9 2426,9 2743,8 2489,4 2600,9 2392,9

Домашние хозяйства, проживающие в городской местности

Располагаемые ресурсы 22587,5 23688,2 21417,5 24855,1 25722,8 28425,4 25403 30120,6 30141,8

в том числе:

денежные расходы 19490,5 21550,2 18890,2 22112,9 21979,6 23301,4 22070,7 26184 26026,2

стоимость натуральных 
поступлений продуктов 
питания

793,5 655,1 648,9 544,2 842,1 621,9 856,4 833,3 872,6

стоимость натуральных 
поступлений 
непродовольственных 
товаров
и услуг

126,9 242,7 272,2 215,1 319,5 294,4 120,4 123,9 155,4

сумма сделанных 
сбережений

2176,6 1240,2 1606,2 1982,9 2581,6 4207,7 2355,5 2979,4 3087,6

Домашние хозяйства, проживающие в сельской местности

Располагаемые ресурсы 24327,9 23109,8 21342,9 28293,8 33770 36644,7 40081,8 27993,1 33040,3

в том числе:

денежные расходы 20003,6 18623,9 16448,9 23620,7 29688,1 32355,2 32675,7 22681,8 27555,2

стоимость натуральных 
поступлений продуктов 
питания

1507,2 1600,5 1537,2 1679,5 1623 1662,3 1894,6 1647,2 1941,5

стоимость натуральных 
поступлений 
непродовольственных 
товаров
и услуг

368,5 427,1 493,1 416,2 497,7 569,9 481,4 323,8 641

сумма сделанных 
сбережений

2448,6 2458,3 2863,7 2577,4 1961,2 2057,3 5030,1 3340,3 2902,6
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своих расходов и формирования сбережений.  Для 
расчёта данного показателя органами государствен-
ной статистики проводится выборочное обследова-
ние бюджетов домашних хозяйств. На территории 
Омской  области  в  скрининге  участвуют  650  до-
машних хозяйств. Городская местность охватывает  
450 домашних хозяйств (из них 360 — в г. Омске)  
и  сельская  местность  —  200  домашних  хозяйств  
(табл. 2). 

Располагаемые  ресурсы  домашних  хозяйств   
в  3-м  квартале  2023  года  составили  30905,9  рубля  
в месяц в среднем на одного члена домашнего хо-
зяйства.  С  3-го  квартала  2021  года  по  3-й  квартал   
2023  года  наблюдался  неравномерный рост  данно-
го  показателя.  Наибольший  рост  располагаемых  
ресурсов  домашних  хозяйств  наблюдался  во  2-м  
квартале  2022  года  — на  20,49  % — и был  связан   
с реализацией программ государственной поддерж-
ки  населения  после  начала  СВО.  Доля  денежных  
расходов  потребителей  в  располагаемых  ресурсах  
за  рассматриваемый  период  варьировалась  от  84  
до 88 %. Сбережения населения вели себя неодно-
значно. В 4-м квартале 2022 года динамика проил-
люстрировала  рост  50,3  %,  что  свидетельствовало   
об  адаптации  населения  к  меняющимся  условиям  
после введения экономических санкций. 

Домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте 
до 16 лет, располагали меньшими ресурсами. В 3-м 
квартале  2023  года  была  зафиксирована  величина  
располагаемых  ресурсов  в  25114,4  рубля  в  месяц.  
Однако в 3-м квартале 2022 года для этой категории 
обнаруживался рост располагаемых ресурсов и де-
нежных расходов на 48 % и 56,5 % соответственно.

Располагаемые  ресурсы  и  денежные  доходы  
дифференцируются  для  категорий  домашних  хо-
зяйств,  проживающих  в  городской  и  сельской  
местности.  Для  категории  городского  населения   
в 3-м квартале 2023 года эти показатели составляли 

30141,8  и  26026,2  рубля  соответственно.  Для  сель-
ского населения — 33040,3 и 27555,2 рубля соответ-
ственно.

Основным источником денежных доходов насе-
ления является оплата труда наёмных работников.  
На втором месте находятся доходы от предприни-
мательской и другой производственной деятельно-
сти.  Дополнительным  источником  выступают  со-
циальные  выплаты,  доходы  от  собственности.  Все  
эти доходы выступают основой для текущего потре-
бления. Продажа нефинансовых активов, использо-
вание денежных сбережений,  получение кредитов  
и ссуд не являются денежными доходами (табл. 3). 

Доля доходов от предпринимательской деятель-
ности в общем объеме доходов населения Омской 
области значительно выше общероссийского пока-
зателя. В 2022 году этот параметр в Омской области 
на 33 % превышал общероссийский показатель. Это 
означает,  что  предпринимательская  деятельность  
как  источник  доходов  населения  играет  большую  
роль в Омском регионе.

Доля трудовых доходов в Омской области в 2022 
году составила 55 %, что ниже общероссийского по-
казателя на 7 %. 

Доля социальных выплат в Омской области име-
ет  динамику  роста.  Этот  показатель  на  порядок  
выше  общероссийского  уровня.  Рост  зависимости  
от  социальных выплат — общероссийская тенден-
ция, в период с 2018 по 2024 годы их доля в дохо-
дах  населения  в  целом  по  Российской  Федерации  
снизилась с 19,0 % до 17,3 %, оставаясь достаточно 
высокой.  В  Омской  области  проявилась  обратная  
тенденция — доля социальных выплат увеличилась 
с  22  %  до  25,4  %.  Социальная  поддержка  населе-
ния является одним из антикризисных приоритетов 
правительства.  Высокая  доля  социальных  выплат   
в общем объеме доходов населения Омской области 
является негативным моментом.

Таблица 3

Объем и структура денежных доходов населения по источникам поступления [16]

Денежные 
доходы,

в %

в том числе в процентах:

доходы от 
предпринимательской 

и другой производственной 
деятельности

оплата труда 
наемных 

работников

социальные 
выплаты

доходы
 от 

собственности

прочие 
денежные 

поступления

В Российской Федерации

2018 100 6,1 57,1 19,0 4,6 13,2

2019 100 5,9 57,3 18,8 5,1 12,9

2020 100 5,2 57,2 21,4 5,8 10,4

2021 100 5,7 57,2 20,6 5,7 10,8

2022 100 6,7 58,9 19,1 7,2 8,1

2023 100 6,5 60,2 18,5 6,7 8,1

2024
1-й кв.

100 6,4 64,6 17,3 6,5 5,2

В Омской области

2018 100 9 51,8 22 3,1 14,1

2019 100 9,2 52,3 22,2 3 13,3

2020 100 7,6 54 26,4 3,3 8,7

2021 100 8,7 54,5 25,9 2,3 8,6

2022 100 8,9 55 25,4 2,1 8,6
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Отрицательным  фактором  является  низкая  
доля  доходов  от  собственности,  тенденция  сниже-
ния в Омском регионе данного параметра.  С 2018  
по 2022 годы этот показатель в Омской области сни-
жался с 3,1 % до 2,1 %, в то время как по Российской 
Федерации  отмечался  рост  с  4,6  %  до  6,5  %.  Это  
свидетельствует,  что  собственность  в  качестве  ис-
точника  доходов  населения  играет  меньшую  роль   
в Омском регионе.

Благосостояние  населения  характеризуют   
не  только  доходы  населения,  но  и  расходы,  агре-
гирующие  фактические  затраты,  произведенные  
членами домохозяйства. Денежные расходы разно-
образны и определяются сделками купли-продажи 
товаров и услуг. К денежным расходам также отно-
сятся обязательные платежи и разнообразные взно-
сы  — выплаты  налогов,  платежи  по  страхованию,  
взносы  в  Фонд  пенсионного  и  социального  стра-
хования,  проценты за  кредиты.  В  состав  расходов  
не входят сделки с иностранной валютой, ценными 
бумагами.

Показатель  соотношения  денежных  расходов   
к денежным доходам в Омской области варьировал-
ся за 2018–2022 годы от минимального значения —  
93,4  %  до  максимального  уровня  — 96,9  %.  Затра-
ты  домашних  хозяйств  на  приобретение  товаров   
и  оплату  услуг  в  2022  году  составляли  80,6  %  до-
ходов.  Высокую  долю  составляли  обязательные  
платежи — они росли с 10,6 % до 12,3 % за 2018– 
2022 годы. Доля прироста сбережений росла с 5,3 % 
до 6,6 % (табл. 4). 

При изучении уровня жизни населения важным 
становится  дифференциация  населения  по  уров-
ню  материального  благополучия.  Для  этого  в  эко-
номической  статистике  проводится  распределение  
населения  на  группы по  величине  среднедушевых 
денежных  доходов.  Данные  статистические  груп-
пы  отображают  среднедушевые  денежные  доходы   
в определённых диапазонах. В Омской области наи-
большая  доля  населения  сгруппирована  в  интер-
вале  от  27000  до  45000  рублей — в период с  2020   
по 2022 годы варьировалась от 23,3 % до 27,9 %. Наи-
меньшая  доля  населения  —  от  4,7  %  до  2,1  %  —   
сгруппирована в интервале до 7000 рублей. Эта тен-
денция является положительной для Омской обла-
сти (табл. 5).

Наиболее  актуальным  показателем  выступа-
ет  численность  населения  с  денежными  доходами  
ниже  границы  бедности/величины  прожиточно-
го  минимума.  В  Омской  области  этот  показатель   
в  2021,  2022  годах  составлял  12,8  %  и  12  %  от  об-
щей  численности  населения,  что  выше  показате-
ля  по  Российской  Федерации  (11,1  %  и  9  %  соот-
ветственно)  и выше порогового значения — 10 %.   
Официальный  уровень  бедности  снижается,   
но это не может свидетельствовать о высоком уров-
не жизни.

Также в статистике представлено распределение 
общего  объема  денежных  доходов  по  различным  
группам населения. В этом случае население делит-
ся  на  20-процентные  группы,  каждая  из  которых  
отражает долю общего объема денежных доходов. 
Группы населения ранжируются по мере возраста-
ния среднедушевых денежных доходов. Доля обще-
го объема денежных доходов группы с наивысшими 
доходами в Омской области составляет 43 %, что яв-
ляется  высоким  показателем.  Положительной  тен-

Таблица 4

Структура денежных расходов населения Омской области в процентах к общему объему денежных доходов населения [16]

2018 2019 2020 2021 2022

Денежные расходы 94,7 96,7 93,8 96,9 93,4

в том числе:

покупка товаров и оплата услуг 82,0 84,1 80,7 84,4 80,6

обязательные платежи
и разнообразные взносы

10,6 11,2 12,2 11,9 12,3

прочие расходы 2,1 1,4 0,9 0,6 0,5

Прирост, уменьшение (–) сбережений 5,3 3,3 6,2 3,1 6,6

в том числе:

прирост, уменьшение (–) сбережений во вкладах в рублях 
и иностранной валюте в рублевом эквиваленте

2,7 3,2 1,6 3,1 5,1

прирост, уменьшение (–) наличных денег на руках у населения 
в рублях и иностранной валюте

4,9 2,0 5,3 4,1 2,1

прирост, уменьшение (–) задолженности по кредитам 5,3 4,8 4,5 7,5 3,1

прочие сбережения 3,0 2,9 3,8 3,4 2,5

Таблица 5

Распределение населения Омской области по величине 
среднедушевых денежных доходов, в процентах от общей 

численности населения [16]

2020 2021 2022

Все население 100,0 100,0 100,0

в том числе: 
со среднедушевыми 
денежными доходами 
в месяц, рублей:

до 7 000,0 4,7 3,7 2,1

от 7 000,1 до 10 000,0 7,9 6,6 4,6

от 10 000,1 до 14 000,0 13,2 11,7 9,2

от 14 000,1 до 19 000,0 16,3 15,2 13,5

от 19 000,1 до 27 000,0 20,4 20,2 19,9

от 27 000,1 до 45 000,0 23,3 25,1 27,9

от 45 000,1 до 60 000,0 7,5 8,7 10,8

свыше 60 000,0 6,7 8,8 12,0
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денцией является снижение коэффициента фондов, 
отражающего  соотношение  10  %  самых  богатых   
и 10 % самых бедных граждан.

Ещё  одним  показателем  является  дефицит  де-
нежного дохода, демонстрирующий величину при-
ближения денежных доходов населения до границы 
бедности.  Отмечается  снижение  дефицита  дохода  
за  2020–2022  годы.  В  2022  году  дефицит  дохода   
от  общего  объема  денежных  доходов  населения   
в Омской области составлял 1,2 % (табл. 6). 

К  показателям  уровня  жизни  относится  и  ре-
альный размер назначенных пенсий. В Омской об-
ласти  данный  показатель  вел  себя  неоднозначно.   
В  2021  и  2022  годах  наблюдалось  небольшое  сни-
жение  данного  параметра,  в  2023  году  —  рост   
на 4,2 % (табл. 7).

Для  обеспечения  жизнедеятельности  необходи-
ма минимальная сумма доходов гражданина — про-
житочный минимум. До 2021 года величина прожи-
точного минимума представляла собой стоимостную 

Таблица 6

Распределение общего объема денежных доходов населения Омской области, в процентах [16]

2020 2021 2022

Денежные доходы 100,0 100,0 100,0

в том числе по 20-ти процентным группам населения:

первая (с наименьшими доходами) 6,3 6,2 6,4

вторая 11,2 11,1 11,3

третья 16,0 15,9 16,0

четвертая 22,9 22,9 23,0

пятая (с наивысшими доходами) 43,6 43,9 43,3

Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов), в разах 11,5 11,8 11,2

Дефицит дохода, от общего объема денежных доходов населения 1,5 1,3 1,2

Таблица 7

Численность пенсионеров и средний размер назначенных пенсий в Омской области 
(по состоянию на 1 января) [16]

 
Численность пенсионеров, 

тыс. человек 
Средний размер 

назначенных пенсий, рублей 
Реальный размер назначенных 

пенсий, в % к предыдущему году

2018 594,1 12579,7 106,4 

2019 602,4 13299,9 100,4

2020 597,7 14065,2 103,3

2021 587,8 14823,8 99,9

2022 569,8 15886,8 96,9

2023 566,1 18219,9 104,2

Таблица 8

Величина прожиточного минимума (на душу населения; рублей в месяц) [16]

Все 
население

в том числе по социально-демографическим 
группам населения

трудоспособное население пенсионеры дети

2021 год Российская Федерация 11653 12702 10022 11303

Омская область 10635 11342 8932 10982

с 1 января 2022 г. Российская Федерация 12654 13793 10882 12274

Омская область 11305 12322 9722 11674

с 1 июня 2022 г. Российская Федерация 13919 15172 11970 13501

Омская область 12436 13554 10694 12841

с 1 января 2023 г. Российская Федерация 14375 15669 12363 13944

Омская область 13195 14383 11348 13624

с 1 января 2024 г. Российская Федерация 15453 16844 13290 14989

Омская область 13723 14958 11802 14169
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оценку базовой потребительской корзины, включая 
обязательные  платежи  и  сборы.  С  2021  года  пра-
вительство  рассчитывает  прожиточный  минимум  
как 44,2  % от  медианной заработной платы — ко-
эффициента,  который разделяет всех работающих  
на  две  группы.  У  первой  группы  заработок  выше  
этого значения, у второй — ниже. 

Потребительская  корзина  включает  минималь-
ные наборы продуктов питания, непродовольствен-
ных товаров и услуг, необходимых для сохранения 
здоровья человека и обеспечения его жизнедеятель-
ности и устанавливается федеральным законом —  
в целом по Российской Федерации, законодательны-
ми органами субъектов  Российской Федерации —  
в  субъектах  Российской  Федерации.  Базовый раз-
мер  прожиточного  уровня  с  1  января  2024  года   
в  Омской  области  составил  13723  рубля,  для  тру-
доспособных — 14958 рублей, для пенсионеров — 
11802  рубля,  для  детей  — 14169  рублей.  Величина  
прожиточного уровня на 11 % меньше общероссий-
ского уровня.  Это говорит о том,  что жизнь в ре-
гионе  стоит  дешевле.  В  2022  году  этот  показатель  
увеличивался  дважды.  Основная  причина  — акти-
визация инфляционных процессов (табл. 8). 

Заключение. Оценивая  место  Омской  области  
по уровню жизни, можно отметить, что для региона 
ситуация  является  достаточно  стабильной.  Регио-
нальный  уровень  жизни  населения  находится  под  
влиянием,  в  первую  очередь,  общенациональных  
факторов,  обусловленных  кризисными  явлениями  
в экономике на фоне значительного санкционного 
давления. В то же время показатели уровня жизни  
в  регионе  определяются  сложившейся  социально-
экономической  обстановкой,  формирующей  уро-
вень цен и стоимость жизни. Одним из драйверов 
социально-экономического  развития  Омского  ре-
гиона  выступает  нефтехимия,  машиностроение.  
Вектором  совершенствования  социально-экономи-
ческого положения региона является упор на име-
ющийся  потенциал  и  на  политику  импортозаме- 
щения.
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QUALITATIVE CERTAINTY 
OF THE STANDARD OF LIVING 
IN THE OMSK REGION

UDC 369.011.4(571.13)
DOI: 10.25206/2542-0488-2024-9-4-117-126
EDN: BMEZFS

T. I. GORDIEVICH
 P. V. RUZANOV

The main quality of a socially oriented economy is the achievement of the general 
welfare of the population, which implies ensuring a decent, comfortable and safe 
life. The barometer of the social life of a society is the standard of living of the 
population. It is a monetary assessment of the resources needed to meet the material 
and social needs in society. This category is integrated under the influence of the 
dynamics of income of the population, their differentiation, household spending 
and consumption. Consideration of the standard of living can take place in various 
aspects — at the national and regional levels. The all-Russian focus is expressed 
in all-Russian socio-economic trends. The regional level focuses on the specifics of 
regional development. The article evaluates the standard of living on the basis of 
official statistics

Keywords: Omsk region, standard of living, welfare, monetary income of the 
population, income differentiation, pension provision, living wage.
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В работе проведен анализ ключевых факторов, стимулирующих проведение 
цифровой трансформации медиа. Актуальность темы обусловлена быстрым 
развитием технологий и всеобщей цифровизацией, важностью медиаинду-
стрии для общества и спецификой медиарынка. Цель исследования заклю-
чается в выявлении драйверов цифровой трансформации, необходимых для 
адаптации медиа к современным условиям. В рамках работы проведен лите-
ратурный обзор существующих исследований, определены драйверы циф-
ровой трансформации медиаиндустрии, осуществлена оценка зависимости 
драйверов и стейкхолдеров, сформирована классификация драйверов.
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Введение. Медиаиндустрия  —  неотъемлемый  
элемент  современного  общества.  Помимо  предо-
ставления  развлекательного  и  информационного  
контента,  медиа  способны  влиять  на  умы  и  мне-
ния многих людей, из-за чего некоторые называют 
СМИ  четвертой  властью.  При  этом  окружающий  
мир также способен всеобъемлюще влиять на ме-
диаиндустрию.  Основное  воздействие  оказывает  
развитие технологий. Так, на глазах у современных 
поколений  произошло  несколько  технологических  
сдвигов в сфере музыки: после аналоговых записей 
появились  магнитные,  затем  цифровые,  на  смену  
твердым  носителям  пришли  виртуальные  храни-
лища,  скачивание файлов  заменили стриминговые 
сервисы. Похожие изменения происходили и в дру-
гих отраслях медиа.

А.  Н.  Фомина концептуализирует понятие «ме-
диаиндустрия».  На  основе  совокупного  анализа  
различных  терминов  медиаиндустрии  выделяются  
отличительные особенности данной сферы. Медиа- 
индустрия  представляет  собой  креативный  сектор  
экономики,  который  включает  в  себя  создание,  
распространение, продвижение и потребление ме-
диаконтента.  Предприятия и организации,  опреде-
ляющие индустрию, производят и распространяют 
соответствующий контент, медиапродукты и услуги 
с  помощью  современных  информационно-комму-
никационных  технологий  (ИКТ).  Главным  элемен-
том  и  товаром  в  медиаиндустрии  является  содер-
жание  контента,  которое  должно  удовлетворять  
совокупные запросы аудитории и рекламодателей.  
Медиаиндустрия  неоднородна,  представляет  собой  
совокупность различных видов деятельности (теле-
видение,  аудиовизуальный  контент,  издательство,  
дистрибуция, реклама) [1].

Развитие  науки  и  техники,  беспрецедентное  
развитие  цифровых  технологий  в  последние  годы  
способствуют масштабным преобразованиям, в том 
числе  и  в  медиаиндустрии.  Изменяются  способы  

производства и распространения контента, появля-
ются новые опции для монетизации и каналы связи 
с  аудиторией.  Согласно исследованию S&P Global,  
доходы от стриминговых сервисов и видеорекламы 
растут с 2 млрд долларов в 2010 г. до потенциальных 
100 млрд долларов к 2026 г. [2]. Уже в 2019 г. рас-
ходы на цифровую рекламу превысили расходы на 
рекламу на телевидении и радио [3]. Традиционным 
медиа приходится искать иные формы и пути раз-
вития в разрезе появления новых сервисов и биз-
нес-моделей.

«Газпром-Медиа Холдинг», один из крупнейших 
медиахолдингов  в  России,  активно  инвестирует   
в  развитие цифровых технологий.  В конце 2023 г.  
было  запущено  производство  контента  с  исполь-
зованием  искусственного  интеллекта,  в  разработ-
ке  находятся  проекты  анимации  с  применением  
генеративных  технологий,  переработке  существу-
ющего  контента,  создания  виртуальных  ведущих   
и т. д. Руководитель подразделения D. lab отмечает, 
что искусственный интеллект в сфере производства 
медиа  —  неизбежный  тренд,  позволяющий  опти-
мизировать  производственный  процесс,  снизить  
затраты. При этом на текущей стадии проект ещё 
находится в статусе эксперимента [4].

Правительством  Российской  Федерации  сфор-
мирована  национальная  программа  «Цифровая  
экономика Российской Федерации», утвержденная 
протоколом заседания президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г.  
№ 7. В программе большое внимание уделяется раз-
витию  информационной  инфраструктуры,  в  том  
числе для граждан и бизнеса. Внимание Российской 
Федерации как регулятора не является уникальным. 
К примеру, Румыния выделяет на цифровую транс-
формацию  1,88  млрд  евро  в  рамках  национально-
го  плана  развития  и  жизнестойкости  [5].  Вместе  
с  тем  создания  необходимых  условий  со  стороны  
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правительств разных стран мира недостаточно для 
побуждения бизнесов к цифровой трансформации, 
необходимы иные механизмы рынка.

Цифровая  трансформация  (ЦТ)  —  относитель-
но новый термин в современной науке. В исследо-
вании А.  О.  Темникова проводится анализ сущно-
сти термина «цифровая трансформация», который 
основывается  на  определениях,  сформулирован-
ных  представителями  IT-бизнеса,  консалтинговых  
компаний  и  медиа.  Согласно  анализу,  классифи-
цируются  ключевые  элементы  цифровой  транс-
формации:  инструменты,  эффекты,  направление   
и характер изменений. Темников отмечает, что циф-
ровая  трансформация  включает  в  себя  изменения  
в бизнес-моделях и бизнес-процессах, интеграцию 
цифровых  технологий,  фундаментальные  преобра-
зования в корпоративной культуре. Таким образом, 
успех ЦТ зависит от комплексности подхода, с уче-
том технических и организационных аспектов [6].

Каждая  сфера  является  уникальной.  Причи-
ны  цифровой  трансформации  разных  продуктов   
и бизнесов разнятся.  В связи с важностью медиа-
индустрии для общества и ее особенностей необхо-
димо определить драйверы цифровой трансформа-
ции медиаиндустрии — факторы, способствующие  
и стимулирующие внедрение новейших цифровых 
технологий,  непосредственно  проведение  цифро-
вой трансформации.

Литературный обзор.  Для определения драйве-
ров  цифровой  трансформации  в  медиаиндустрии  
необходимо провести анализ существующих иссле-
дований.

Ф. Кициос, М. Камариоту и А. Мавроматис при 
определении  драйверов  цифровой  трансформации  
в секторе государственных услуг классифицируют 
факторы ЦТ на внешние и внутренние. Ключевыми 
внешними  факторами  является  развитие  техноло-
гий, а также давление со стороны бизнеса, граждан 
и политических акторов. Внутренние факторы кон-
центрируются на качестве управления и цифрови-
зации документооборота [7].

К.  Лиер-Нетелер,  С.  Пакмор  и  К.  Фогельсанг   
в своем исследовании определили драйверы цифро-
вой трансформации на производстве. Все факторы 
классифицировались на три группы: внешние, орга-
низационные и индивидуальные. Основными внеш-
ними  факторами  являются  запросы  потребителей   
и  линии  поставок;  организационными  —  улучше-
ние процессов и рабочих мест; индивидуальными — 
поддержка сотрудников. Отмечается, что драйверы 
цифровой трансформации отличаются от драйверов 
других технологий за счет сложности производства 
и большого числа внешних факторов [8].

В  исследовании  К.  Осмундсена,  Д.  Идена   
и Б. Бюгстада в качестве движущих сил цифровой 
трансформации отделяют цели от драйверов. Указа-
но 4 основных драйвера — поведение и ожидание 
со стороны клиентов, цифровые изменения в отрас-
ли, изменение конкурентного ландшафта и законо-
дательства. Отмечается, что цифровая трансформа-
ция обусловливается целями внедрения инноваций 
и цифровизации продукта,  разработки новых биз-
нес-моделей  и  каналов,  повышения  удовлетворен-
ности  продуктом.  Факторами  успеха  ЦТ  является  
эффективное управление, организационная культу-
ра, совокупное качество управления [9].

К.  Миху,  А.  Г.  Питик  и  Д.  Байрактар  исследу-
ют  движущие  силы  ЦТ  и  их  влияние  на  управле-
ние организацией. Цифровая трансформация в ис-
следовании  обусловливается  стремлением  бизнеса  

сохранить  конкурентоспособность,  повысить  эф-
фективность  работы  и  сохранить  непрерывность  
бизнеса  в  будущем.  Драйверы,  в  свою  очередь,  
классифицируются  на  несколько  категорий:  орга-
низационное развитие, технологии и клиенты [5].

Н.  Омрани,  Н.  Реджеб,  А.  Маалауи,  М.  Дабич  
и  С.  Краус  провели  исследование  драйверов  ЦТ   
в малом и среднем предпринимательстве, выделили 
три типа факторов: организационные, технологиче-
ские  и  внешние.  Определение  преимущественных  
факторов  проходило  через  анализ  информации   
о  триггерах  и  вызовах,  с  которыми  сталкивались  
различные бизнесы при росте и цифровизации [10].

И. М. Зайченко, А. В. Козлов, Е. С. Шитова при 
определении  драйверов  цифровой  трансформации  
бизнеса  отталкиваются  от  идеи,  что  основными  
двигателями являются стейкхолдеры как основные 
заинтересованные  стороны.  В  них  входят:  пред-
приятия, рынок, отрасль, правительство. Драйверы 
должны способствовать  достижению целей  бизне-
са, социальных или экономических. Они взаимосвя-
заны со стейкхолдерами в зависимости от их степе-
ни заинтересованности в достижении тех или иных 
целей [11].

При  исследовании  драйверов  ЦТ  глобальной  
экономики В. В. Атурин, И. С. Мога и С. М. Смагу-
лова отмечают, что при их определении существует 
риск  обратить  излишнее  внимание  на  последние,  
находящиеся  в  тренде  инновации,  вместо  ключе-
вых. В зависимости от сферы существуют различия 
в степени приверженности к цифровизации [12].

Таким образом, классификация драйверов циф-
ровой трансформации со стороны разных авторов 
происходит  исходя  из  контекста  и  специфики  от-
расли,  учитывая  уникальные  требования  произ-
водства и запросы потребителей. В рассмотренных 
работах  встречается  классификация  на  внешние  
и  внутренние  факторы,  а  также могут  выделяться  
дополнительные  группы.  По  мнению  авторов,  для  
определения  драйверов  стоит  обращать  внимание  
на интересы всех стейкхолдеров, а также учитывать 
вызовы, встающие перед индустрией. Также недо-
статком исследований является излишне обширное 
понимание драйверов ЦТ.

Более  того,  авторами  не  были  выявлены  рабо-
ты, посвященные исследованию драйверов цифро-
вой трансформации в медиаиндустрии, а применять 
драйверы,  связанные с  другими отраслями,  невоз-
можно  из-за  специфики  медиа.  Медиаиндустрия  
развивается динамично, так как основным продук-
том  является  контент,  который  подвергается  зна-
чительным  изменениям  на  всех  этапах  (создание,  
хранение, дистрибуция) в эпоху мировой цифровой 
трансформации экономики.

Основная  часть.  В  данном  разделе  представле-
ны ключевые драйверы цифровой трансформации 
медиаиндустрии,  выявленные  в  ходе  анализа  тен-
денций  медиаиндустрии  и  современных  вызовов.  
Каждый  драйвер  отражает  особенности  отрасли   
и способствует определению дальнейшего развития 
медиасферы.

1. Выбор бизнес-моделей. Бизнес-модель — опи-
сание  основной  экономической  деятельности  ор-
ганизации,  которое  позволяет  определить  процес-
сы  организации  в  контексте  рынка,  конкуренции,  
устойчивости и т. д. До конца XX в. в медиаинду-
стрии использовались три основные бизнес-модели.

Первой  и  старейшей  моделью  является  произ-
водственно-торговая.  В  подобной  модели  прямую  
ценность  имеет  источник  информации,  такой  как  
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экземпляр  газеты,  журнала.  Эта  модель  основана   
на физическом ограничении и недоступности кана-
лов  дистрибуции  для  потребителя,  обусловленном  
необходимостью оплаты и дистанцией распростра-
нения  [13].  Появление  интернета,  удешевление  
производства  и  рост  благосостояния  населения   
по  всему  миру  обеспечили  дешевый  доступ  к  ин-
формации.  Можно  сделать  вывод,  что  данная  мо-
дель более не является актуальной для большинства 
медиа  и  выдвигает  исключительные  требования   
к качеству контента.

Вторая  модель  имеет  название  «двойная  кон-
версия» и заключается в наличии рекламы. Данная 
модель  до  сих пор используется  во  многих медиа,  
однако перестает быть актуальной в условиях гло-
бальной  цифровизации  [14].  Рост  альтернативных  
каналов дистрибуции контента, в основном распо-
ложенных  в  интернете,  уменьшил  объемы  рынка  
рекламы в традиционных медиа, что говорит о стаг-
нации (рис. 1).

Третья модель подразумевает прямое финанси-
рование того или иного медиа обычными людьми.  
Такие  общественные  медиа  оплачиваются  и  оце-
ниваются  исключительно  аудиторией  [13].  Обще-
ственные  вещательные  организации  могут  соз-
даваться  со  стороны  государства,  к  примеру  BBC   
в  Великобритании,  финансируемой  с  помощью  
«телевизионного  налога»,  который  планируется   

к отмене в 2028 г. Независимые медиа, в свою оче-
редь, сами озабочены сбором денежных средств для 
своей деятельности. Данная модель при отсутствии 
влияния  государства  является  нестабильной,  так  
как напрямую зависит от желания аудитории.

При желании к сохранению медиа необходимо 
обращать внимание на новые стратегии и инноваци-
онные бизнес-модели (табл. 1). Переход на указан-
ные модели обусловливает внедрение онлайн-плат-
форм, управление цифровым инвентарем, создание 
инфраструктуры  безопасности  данных,  организа-
цию дистанционного доступа к корпоративным ре-
сурсам,  аналитических  инструментов  определения  
предпочтений пользователей и т. д. Таким образом, 
переход  на  современные  бизнес-модели  невоз-
можен  без  проведения  цифровой  трансформации   
и является важным фактором [15].

2.  Рыночная  конкуренция.  Современный  ме-
диарынок  наполнен  различными  компаниями,  
государственными  и  частными.  Таким  образом,  
конкуренция  сама  по  себе  подразумевает  поиск   
и использование новых технологий, а лидирующие 
позиции на рынке начинают занимать «новые ме-
диа», использующие интерактивные цифровые ин-
струменты. Большая доля российского медиарынка 
приходится  на  диверсифицированные  медиахол-
динги,  такие  как  «Национальная  медиа  группа»,  
«Газпром-Медиа»,  региональные  медиахолдинги   

Рис. 1. Объем рынка рекламы в России с 2011–2023 гг.

Таблица 1

Инновационные бизнес-модели медиаиндустрии

Наименование модели Пример реализации

Продажа сопутствующих товаров 
и контента

Открытие интернет-магазина по реализации 
печатной продукции, фирменной продукции и т.д.

Оптимизация издержек Перевод части сотрудников на удаленную работу

Отключение рекламы
Платное отключение рекламы при бесплатном 
размещении контента

Цифровая подписка
Открытие доступа к контенту через подписку
на цифровой медиапродукт

Бесплатный контент
Предоставление бесплатного контента в обмен
на персональные данные пользователей,
для передачи рекламодателям

Cross-device
Реализация медиаконтента на различных 
платформах — от телевещания до персональных 
мобильных гаджетов

Персональное участие
Создание инструментов размещения аудиторией 
собственных материалов
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и т.д. При этом, особенностью российского медиа-
рынка является большая доля участия государства, 
которая не ограничивается регулятивными функци-
ями. Государство является собственником ряда ме-
диакомпаний,  а также заказчиком большого числа 
медиаконтента у других игроков на рынке [16].

Таким образом,  конкуренция  является  важным 
фактором для цифровой трансформации медиа, од-
нако в России ее влияние ослаблено.

3.  Издержки.  В  определенных  случаях  вне-
дрение  инструментов  цифровой  трансформации  
способствует  снижению  предельных  издержек  
производства. Развитие облачных технологий суще-
ственно удешевило затраты на хранение и передачу 
информации, так как существенно снизило затраты 
на физические носители. Использование таких тех-
нологий ЦТ, как Big Data и AI, привело к появлению 
цифровых инструментов аналитики, способных со-
кратить  транзакционные  издержки,  завязанные   
на поиске информации [17].

Сокращение издержек является актуальным при 
современном уровне развития технологий. Форми-
рование цифровой и информационной инфраструк-
туры становится доступным благодаря сокращению 
затрат  на  вычислительные  мощности  и  облачную  
инфраструктуру.  Данный  момент  особенно  важен  
для издательской отрасли, так как переход от печат-
ных изданий к цифровой дистрибуции значительно 
сокращает расходы на материалы и логистику, при 
этом позволяя достигать глобальной аудитории.

4. Государственное регулирование. Одной из за- 
дач  государства  является  обеспечение  безопас-
ности,  в  том  числе  в  интернете.  Например,  Вели-
кобритания  вводит  меры  и  обязанность  бизнеса   
по повышению цифровой устойчивости и кибербе-
зопасности в сфере защиты персональных данных 
[18].  Исполнение  подобных  инициатив  и  законов  
стимулирует медиакомпании к модернизации своих 
цифровых платформ с помощью технологий цифро-
вой трансформации.

В  Российской  Федерации  цифровая  трансфор-
мация определяется как одна из национальных це-
лей  развития  в  соответствующем  Указе  «О  наци-
ональных  целях  развития  Российской  Федерации  
на  период  до  2030  года»  [19].  Подобные  решения  
находят  свое  отражение  в  принимаемых  государ-
ственными  органами  документах,  таких  как  «Ме-
тодические рекомендации по цифровой трансфор-
мации  государственных  корпораций  и  компаний  
с  государственным участием»  [20].  Следовательно,  
значимость  фактора  государственного  влияния   
на цифровую трансформацию медиаиндустрии мо-
жет напрямую зависеть от доли медиарынка, нахо-
дящегося под владением государства.

5. Свобода слова. Существуют различные моде-
ли взаимодействия государства, медиа и общества, 
в зависимости от степени и характера вмешатель-
ства. Можно выделить три модели взаимодействия: 
либеральную,  демократическую  и  авторитарную  
[21].  Либеральная  модель  подразумевает  полную  
свободу  выражения  и  отсутствие  ограничений.  
Деятельность  медиа  при  демократической  моде-
ли  ограничивается  общественными  институтами,  
гражданским  обществом,  и  признанными  этиче-
скими нормами. Авторитарная модель подразумева-
ет отсутствие свободы выражения и полноценную 
цензуру  медиаконтента  [21].  Стоит  отметить,  что   
не  существует  абсолютно  свободных  медиа,  кото-
рые можно было бы отнести к либеральной модели. 
Однако существуют рейтинги, определяющие уро-

вень свободы слова в отдельно взятой стране. Один 
из  самых  известных  рейтингов  — всемирный  ин-
декс свободы прессы RSF [22].

Альтернативные  медиа,  предлагающие  инфор-
мацию,  несоответствующую  точкам  зрения  госу-
дарства  и  бизнеса,  отличаются  более  активным  
использованием  инновационных  технологий  при  
создании медиапродукта [23].  При наличии цензу-
ры,  традиционные каналы взаимодействия с  ауди-
торией,  такие  как  телевидение,  газеты  или  радио,  
могут быть недоступны. В XX в. подобные ограни-
чения  переходили  в  такие  формы  медиакоммуни-
кации,  как  самиздат  в  СССР,  «пиратское»  радио   
в США и странах Западной Европы [24]. Современ-
ные технологии дают альтернативным медиа иные 
возможности:  создание  мобильных  приложений-
агрегаторов  новостей  и  информации,  использова-
ние  соцсетей  и  мессенджеров  (Telegram-каналы),  
создание  полноценных  информационных  онлайн-
площадок,  использование  стриминговых  техноло-
гий и видеохостингов.

Отсутствие  финансирования  со  стороны  го-
сударства  и  бизнеса,  риски  финансовой  блокады  
требуют  формирования  альтернативных  источни-
ков  дохода,  самым  популярным  из  которых  явля-
ется  краудфандинг.  Использование  криптовалют  
предоставляет  возможность  независимым  медиа  
получать финансирование напрямую от аудитории, 
без вмешательства банков и иных финансовых уч-
реждений,  которые  способны подвергаться  эконо-
мическому и  политическому давлению.  Например,   
в  Южной  Африке  Standard  Bank  South  Africa  
(SBSA) принял решение закрыть счета медиа-груп-
пы  Independent  Media,  ссылаясь  на  опасность  ре-
путационных рисков  [25].  По  информации Human 
Rights  Watch,  Центральный банк Нигерии заморо-
зил счета медиа — организаций, освещавших и под-
держивавших  протесты  EndSARS.  По  мнению  ор-
ганизации,  подобные  финансовые  меры  являются  
попыткой подавить инакомыслие, способность пре-
доставлять  объективную  информацию  [26].  Таким  
образом,  использование  новых  цифровых  инстру-
ментов позволяет медиа сохранять большую незави- 
симость.

6.  Научно-техническое  развитие.  Определяю-
щим  фактором  цифровой  трансформации  медиа- 
индустрии можно считать  возникновение соответ-
ствующих технологий. К таким технологиям можно 
отнести:  большие данные,  интернет  вещей,  искус-
ственный  интеллект,  роботизацию,  облачные  вы-
числения, блокчейн, развитие мобильных устройств 
[27]. Развитие данных технологий способно обеспе-
чить  необходимую  гибкость,  аналитику  в  режиме  
реального времени, оптимизировать бизнес-процес-
сы. К тому же основной проблемой является слож-
ность интеграции новых технологий [5]. Отмечается, 
что цифровые медиа по сравнению с традиционны-
ми лучше адаптируются к новым платформам рас-
пространения и технологиям. Это объясняется циф-
ровой природой, большей гибкостью и готовностью 
к экспериментам и инновациям [28].

7.  Приоритет  медиаканалов.  Одной  из  особен-
ностей  медиапотребления  является  разделение  
предпочтений  к  источникам  по  возрасту.  Так,  для  
возрастной  группы 15–34  лет  наиболее  востребо-
ванным  источником  являются  социальные  сети,   
в то время как возрастная группа 55+ в основном 
продолжает  смотреть  телевидение  [29].  Информа-
цию можно получить при анализе потребления ме-
диаконтента за неделю (рис. 2).
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Исследование MEDIASCOPE TV INDEX показы-
вает падение времени просмотра ТВ среди населе-
ния с 3:50 мин. в 2020 г. до 3:25 мин. в 2022 г. Больше 
всего падение ощущается в возрастных категориях 
«4–17 лет» и «18–24 года». Активно растет нели-
нейный  просмотр  от  совокупного  использования  
ТВ-экрана. Для возрастной категории «18–24 года» 
в  крупных  городах  доля  нелинейного  просмотра   
с 2017 по 2022 г. изменилась с 9 до 26 %, для катего-
рии «25–34 года» — с 10 до 30 % [29]. Это говорит 
о том, что современные телевизоры всё больше вос-
принимаются как мультимедийная цифровая систе-
ма с различным функционалом, а не только способ 
просмотра потокового ТВ вещания.

Исходя из данных можно увидеть, что чем моло-
же поколение, тем меньше оно обращается к тради-
ционным СМИ.  Исключением является  радио,  по-
требление которого немного возрастает в  средней 
возрастной  категории.  Можно  сделать  вывод,  что   
со сменой поколений традиционные медиа (в пер-
вую  очередь  печатные  издания,  телевидение,  ра-
дио)  будут  продолжать  терять  аудиторию,  которая 
активно  осваивает  «мультимедийность»,  сочетая  
различные  медиа  на  одном  устройстве,  различ-
ные  устройства  для  одного  медиа.  Следовательно,  
вперед  выходят  наиболее  диверсифицированные  
медиа, представленные на разных платформах, об-
ладающие различным функционалом, удобным ин-
терфейсом и сервисом. Можно считать, что смена 
поколений и предпочтений к источникам является 
одним из основных драйверов цифровой трансфор-
мации медиа.

8.  Цифровизация  человека.  Современными  
учеными  активно  вводится  понятие  «Цифровой  
человек»  /  «Homo  Digital».  Цифровая  революция,  
происходящая  в  течение  последних  десятилетий,  
привела  к  созданию  нового  человека,  отличаю-
щегося  степенью  информационной  грамотности   
и  активности.  Такой  человек  осознает  важность  
критической  оценки  информации,  обладает  навы-
ками, позволяющими отличить достоверные источ-
ники  от  поддельных,  стремится  к  совершенство-
ванию  собственных  навыков  в  области  цифровых  
технологий.  «Homo  Digital»  желает  и  стремится   
к  активному  внедрению  цифровых  технологий   
в различные институты, повышению цифровой гра-
мотности общества [30]. Можно сделать вывод, что 
«цифровой  человек»  умеет  и  хочет  пользоваться  
новыми технологиями, что в совокупности с жела-
нием  постоянной  актуализации  информированно-

сти способствует активному проведению цифровой 
трансформации медиаресурсов.

9. Потребности аудитории. Исследования совре-
менной молодежи указывают на то,  что меняются 
ключевые запросы к медиа. Помимо классических 
потребностей  в  информированности,  развлече-
нии  и  образовании,  современная  молодежь  ищет  
в  медиаресурсах  возможности  социализации,  са-
моактуализации,  реализацию  инструментальных  
потребностей.  Предполагается,  что  медиа,  инте-
грировавшие  в  себя  новые  цифровые  технологии,  
способны создавать качественно новый тип медиа-
культуры,  удовлетворяющий  современные  потреб-
ности аудитории [31]. Это может достигаться через 
создание полноценных цифровых платформ, с воз-
можностью  влияния  на  контент,  взаимодействия  
с  другими  пользователями,  создание  виртуальных  
сообществ.  Традиционные медиа не могут  обеспе-
чить  реализацию  подобных  потребностей,  а  пото-
му именно среди молодежной аудитории до 35 лет 
видно  наибольшее  отторжение  к  печатным  СМИ,  
радио и телевидению. В том случае, если медиаре-
сурсы  хотят  сохранить  аудиторию  в  дальнейшем,  
необходимо  подстраиваться  под  запросы  аудито-
рии, что неминуемо ведет к цифровизации и циф-
ровой трансформации.

10.  Производство  контента.  Экономическое  
обеспечение  создания  медиаконтента  подразуме-
вает под собой несколько типов затрат: материаль-
ные, временные, трудовые. Материальные затраты 
включают в себя стоимость создания медиаконтен-
та, трудовые и временные — затраты в человеко-ча-
сах. Таким образом, для оптимизации производства 
приходится  либо  уменьшать  качество  итогового  
продукта,  либо  искать  способы  повышения  пре-
дельного дохода [32]. Производство медиаконтента 
требует больших человеческих и финансовых уси-
лий.  Использование  новых  цифровых  технологий  
способно облегчить многие задачи. Отмечается, что 
уже к 2027 г. искусственный интеллект будет спосо-
бен не только выдавать типовые заметки, но также 
проводить сложный анализ данных, определять тен-
денции, направления движения тех или иных собы-
тий и явлений, определять незримые человеку зако-
номерности. Машины смогут превращать исходные 
данные в текст, аудио и видео [33].

11. Кадры и персонал. Авторские медиа — один из 
глобальных трендов современной медиаиндустрии. 
Люди делятся мыслями,  событиями в жизни,  фак-
тически трансформируя своего цифрового аватара 

Рис. 2. Потребление медиаконтента за неделю по возрастным группам, 
в % от числа опрошенных
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в  медиа  [34].  Особенность  потокового  вещания —  
ограничение во времени, из-за которого конкурен-
ция  среди  авторов  огромна,  а  шансы  реализации  
собственного  проекта  —  малы.  Очевидным  явля-
ется факт, что авторы, желающие реализации соб-
ственных идей,  отдают свое  предпочтение  цифро-
вым площадкам. Множество популярных ведущих, 
журналистов  совмещают  основную  работу  в  тра-
диционных  медиа  с  ведением  собственных  ресур-
сов в Telegram, VK, YouTube, тем самым привлекая  
и  перемещая  аудиторию  в  цифровую  среду,  при-
учая к новым механикам взаимодействия. Важным 
является  вопрос,  насколько  долго  будет  происхо-
дить подобное совмещение. Исходя из ранее отме-
ченных факторов можно сделать вывод, что предви-
дится риск кадрового голода в традиционных медиа 
ввиду доступности альтернативы.

Проведем  классификацию  драйверов  цифро-
вой  трансформации  медиа,  что  позволит  система-
тизировать  отмеченные  в  исследовании  драйверы   
и сделать выводы о ключевых тенденциях и особен-
ностях.

В  работе  В.  Г.  Антоновой  и  Ю.  А.  Елисеевой  
определяются  особенности  медиарынка  в  России.  
Выделяются следующие субъекты российского ме-

диарынка: СМИ и иные компании, которые владе-
ют и управляют медиаактивами; бизнесы, которые 
используют  медиа  для  продвижения  собственных  
товаров  и  услуг;  государство,  которое  продвига-
ет  через  СМИ  определенную  информацию  обще-
ственно-политического  толка,  а  также  население,  
являющееся основным и наиболее  важным потре-
бителем [16].

Для медиа одним из основных интересов явля-
ется получение прибыли, как субъекты рынка они 
функционируют в роли фирм. Это включает в себя 
PR и маркетинг, которые также направлены на уве-
личение  прибыли.  Однако  у  медиа  также  может  
быть  миссия,  определяемая  ценностями  сотрудни-
ков и руководства.  Бизнесы,  использующие медиа 
как  способ  продвижения  и  получения  иных  бене-
фитов,  имеют схожие интересы,  в  основном фик-
сирующиеся на эффективности рекламы. Цель биз-
неса  —  повышение  имиджа,  увеличение  продаж.  
Государство  фокусируется  на  продвижении  идей  
и  общественно-политической  информации.  Медиа  
являются  важным  составным  элементом  государ-
ственной политики и пропаганды [35].

Таким образом, можно оценить драйверы по сте-
пени заинтересованности со стороны того или ино-

Таблица 2

Степень заинтересованности стейкхолдеров в драйверах

Драйвер
Стейкхолдер

Медиа Сторонний бизнес Государство Население (аудитория)

Бизнес-модель +++ ++ + +

Конкуренция +++ ++ ++ +

Издержки +++ +++ + +

Государственное 
регулирование

++ + +++ ++

Свобода слова ++ + ++ +++

Научно-техническое 
развитие

+++ + +++ ++

Приоритет медиаканалов ++ ++ + +++

Цифровизация человека + + ++ +++

Потребности аудитории +++ +++ ++ +++

Производство контента +++ ++ + +++

Кадры и персонал +++ ++ ++ ++

Обозначения:
+++ — высокая степень заинтересованности
++ — умеренная степень заинтересованности
+ — низкая степень заинтересованности

Таблица 3

Классификация драйверов цифровой трансформации медиа

Признаки классификации Внутренние Внешние

Экономико-политические
Бизнес-модель

Издержки

Конкуренция
Государственное регулирование

Свобода слова

Социальные
Кадры и персонал

Цифровизация человека
Потребности аудитории

Научно-технические Научно-техническое развитие

Драйверы медиаконтента
Приоритет медиаканалов

Производство контента
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го стейкхолдера (табл. 2). Исходя из анализа табли-
цы можно сделать  вывод,  что  наибольшее  влияние   
на цифровую трансформацию оказывают драйверы, 
основанные на интересах медиа и аудитории.  

Драйверы можно разделить на внешние и вну-
тренние.  Внутренние  драйверы  включают  в  себя  
факторы, определяемые процессами, происходящи-
ми внутри того или иного медиа. Внешние драйве-
ры включают в себя факторы, исходящие из внеш-
ней среды [7]. 

Драйверы можно классифицировать по сферам. 
Оптимально разделить драйверы на экономические, 
политические,  социальные  научно-технические   
и  драйверы медиаконтента,  определяемые особен-
ностями производства и дистрибуции медиа (табл.  
3). Можно отметить, что цифровая трансформация 
медиаиндустрии движима в большей степени внеш-
ними драйверами.

Выводы. В  результате  проведенного  исследо-
вания  определены  ключевые  драйверы  цифровой  
трансформации  медиаиндустрии:  выбор  бизнес-
моделей,  рыночная  конкуренция,  издержки,  госу-
дарственное  регулирование,  свобода  слова,  науч-
но-техническое развитие, приоритет медиаканалов, 
цифровизация  человека,  потребности  аудитории,  
производство контента, кадры и персонал. 

Научная  новизна  исследования  заключается   
в  систематизации  драйверов  цифровой  трансфор-
мации  с  учетом  интересов  различных  участников  
медиарынка  —  медиаорганизаций,  государства,  
аудитории и бизнеса, что позволяет сделать вывод  
о превалировании влияния на цифровую трансфор-
мацию  интересов  медиа  и  аудитории.  Проведена  
классификация  драйверов  по  характеру  воздей-
ствия и источникам возникновения, показывающая 
важность  дайверов  внешней  среды.  Предложен  
подход к анализу влияния цифровизации на меди-
аиндустрию с точки зрения формирования нового 
типа  потребителя  —  «цифрового  человека».  Осо-
бо  подчеркивается  значимость  адаптации  медиа   
к  технологическим и социальным изменениям для  
сохранения конкурентоспособности и удовлетворе-
ния  запросов  всех  заинтересованных сторон.  При 
определении  драйверов  цифровой  трансформации  
конкретного медиа стоит учитывать его специфику, 
стимулы и мотивацию.  Однако совокупные техно-
лого-социальные  процессы  в  человеческом  обще-
стве и необходимость подстраиваться под эти изме-
нения являются драйверами всей индустрии.

Результаты  исследования  могут  использовать-
ся  организациями  медиаиндустрии  при  разработке  
стратегии цифровой трансформации на этапах ана-
лиза внешней среды и формирования направлений 
для стратегического развития. Результаты также мо-
гут использоваться учеными, занимающимися вопро-
сами цифровой трансформации и медиаиндустрии.

Проведенное  исследование  позволяет  утверж-
дать,  что  цифровая  трансформация  медиаин-
дустрии,  движимая  совокупностью  внутренних   
и  внешних  факторов,  является  важным  и  неиз-
бежным направлением развития отрасли. Учет вы-
явленных  драйверов  позволит  медиаорганизациям  
обеспечить  устойчивое  развитие  в  условиях  циф-
ровой эпохи.
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The article analyses the key factors that stimulate the digital transformation of media. 
The relevance of the theme is actual for the rapid development of technology and 
general digitalisation, for the importance of the media industry for society and 
the specifics of the media market. The purpose is to identify the drivers of digital 
transformation necessary for media adaptation to modern conditions. The research 
includes a literature review of existing studies, identification of the drivers of digital 
transformation of the media industry, assessment of the dependence of drivers and 
stakeholders, and classification of them.
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Р. В. ПЛЮСОВ1

 Н. А. БОГДАНОВА2

 О. Л. МИТРЯКОВА2

 В. А. УМНОВ1 

В данной статье рассматриваются возможности синхронизации целей госу-
дарственной поддержки повышения производительности труда с реальными 
интересами бизнеса в решении задач эффективного использования кадрового 
потенциала. Человеческий капитал является основным драйвером развития 
национальной экономики, поэтому создание условий для рационального его 
использования входит в приоритет государственного уровня. Актуальность 
исследования обусловлена наличием барьерной среды между предоставляе-
мыми мерами государственной поддержки и целеполаганием бизнеса. Набор 
опций, интересных компаниям, часто не соответствует «пакетным» инстру-
ментам и алгоритмам, что снижает лояльность к проекту «Производитель-
ность труда». Поиск решения лежит в плоскости создания эргономичного 
цифрового сервиса (или адаптации имеющегося) в части функций модели-
рования индивидуального пакета мер государственной поддержки в соответ-
ствии с целевыми задачами бизнеса. Первый этап исследования, посвящённый 
анализу спектра мер и инструментов со стороны государства и мониторингу 
потребностей компаний, определил направления синхронизации опции под-
держки с запросными ожиданиями заинтересованных сторон. Был исполь-
зован пул инструментов стратегического анализа, среди которых наиболее 
информативными являются ментальные карты, позволяющие спроектировать 
пошаговый алгоритм формирования опционного пакета мер поддержки, от-
ражающего специфику вида профессиональной деятельности, приоритеты 
стратегического развития, масштаб и локацию компании.

Ключевые слова: производительность труда, государственные меры под-
держки бизнеса, ментальные карты производительности, интересы бизнеса 
по формированию конкурентных преимуществ на основе факторов произ-
водительности труда, национальный проект «Производительность труда», ба-
рьеры для участия бизнеса в проектах по производительности труда, инстру-
менты государственной поддержки.

Развитие  человеческого  капитала  в  последние  
годы  является  приоритетной  государственной  за-
дачей,  формирующей  содержание  национальных  
проектов на ближайшую пятилетку. Решение задач 
такого  уровня  требует  соответствующего  набора  
инструментов, алгоритмов и технологий, доступных 
всем участникам, вовлечённым в процессы создания 

«подушки  кадровой  безопасности».  Цели  устойчи-
вого развития могут быть достигнуты за счёт роста 
производительности  труда  и  смещения  акцентов   
на  управление  качеством  человеческого  капитала.  
Синергия усилий,  направленных на  рост  произво-
дительности и улучшение качества результатов тру-
да, должна выявляться на нескольких уровнях: 
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—  национальном:  путем  достижения  показате-
лей экономического роста  отраслей народного хо-
зяйства;

— индустриальном: определение целевых инди-
каторов  развития  регионального  или индустриаль-
ного кластера;

— бизнес-субъекта: мониторинг результатов де-
ятельности и конкурентных преимуществ [1]. 

Такая декомпозиционная модель учета позволит 
точечно воздействовать на характер господдержки 
и оперативно корректировать в соответствии с це-
левым запросом.

В  этой  связи  меры  поддержки  и  инструменты  
управления  производительностью  должны  быть  
адресными  и  органично  вписанными  в  государ-
ственную политику так,  чтобы каждый хозяйству-
ющий  субъект  мог  найти  для  себя  персональный  
набор опций, позволяющих достичь целевых пока-
зателей деловой активности [2].

В  условиях  санкционных  ограничений  клю-
чевым  резервом  повышения  производительности  
труда является человеческий фактор. Актуальность 
решения задач эффективного и рационального ис-
пользования  кадрового  ресурса  повышается  при  
дефиците  востребованных  компетенций  и  поли-
тики  ресурсосбережения.  Дополнительным  сдер-
живающим обстоятельством является  неравномер-
ность  распределения  кадрового  ресурса,  а  точнее,  
профессиональных  квалификаций  в  региональном   
и  профессиональном  разрезе  при  низком  уровне  
трудовой мобильности [2, 3].

Перераспределение кадрового ресурса с учётом 
локализации, специфики производств и опережаю-
щего  рыночного  запроса  требует  системного  ком-
плексного  подхода,  начиная  от  масштабирования  
лучших практик кадровой логистики лидера произ-
водства до целевой подготовки специалистов, необ-
ходимой квалификации в территориальных (регио-
нальных) центрах компетенций [3].

Комплексный  подход  к  решению  задач  повы-
шения  производительности  труда  и  развития  че-
ловеческого  капитала  целесообразно  обеспечивать   
со  стороны  государства  в  формате  программного  
документа и алгоритма пошаговой реализации ме-
роприятий  с  распределением  зон  ответственности  
между  органами  исполнительной  власти  и  соот-
несением  субсидий  с  ожидаемыми  результатами   
господдержки [3]. 

Правительством  России  с  2018  г.  такая  работа  
ведется, о чем свидетельствуют принятые решения 
по реализации национальных проектов, среди кото-
рых можно выделить:

—  «Производительность  труда  и  поддержка  
занятости»  (период  реализации:  2018–2024  гг.),  
который  должен  обеспечивать  рост  темпов  про-
изводительности труда (5  % ежегодно)  на  средних  
и крупных предприятиях несырьевых отраслей эко-
номики [4, 6];

— «Кадры» (период реализации: начало 2025 г.– 
конец 2030 г.), целью которого является подготовка 
отечественных  высококвалифицированных  кадров  
с учетом демографической ситуации [5]; 

—  «Эффективная  и  конкурентная  экономика»  
и «Экономика данных и цифровая трансформация 
государства»  (примерный  период  реализации:  на-
чало  2025  г.–конец  2030  г.),  цель  —  обеспечение  
темпов роста ВВП РФ выше среднемирового и вы-
ход не позднее 2030 г. на 4-е место в мире по объ-
ему валового внутреннего продукта, рассчитанного  
по паритету покупательной способности [5].

Поддержка со стороны бизнеса подобных ини-
циатив очевидна, однако требуется дополнительная 
методическая проработка мер государственной под-
держки, которая была бы содержательно и админи-
стративно понятна, а также эргономично доведена 
до адресата. В многообразии информации, распре-
делённой по разным проектам и документам, сред-
нестатистический топ-менеджмент испытывает по-
терянность и дискомфорт, так как не всегда находит 
исчерпывающий ответ  на проявление инициативы 
в качестве участника пилотной реализации инстру-
ментов и методов повышения производительности 
труда, таких как бережливое производство, цифро-
визация  бизнес-процессов,  развитие  компетенций  
и автоматизация производственно-технологических 
систем [7].

Бизнес  опасается  принимать  участие  в  наци-
ональных  проектах  из-за  излишней  бюрократии   
и недостаточно стабильных правил игры. Он видит 
национальные  проекты  перспективными,  но  нуж-
ны гарантии, что потраченные силы и время дадут 
результат.  Стимулирование  роста  производитель-
ности труда со стороны государства в несырьевых 
отраслях ориентировано на развитие компетенции 
сотрудников  при  внедрении  инноваций  и  органи-
зационных  преобразований.  Однако  основные  по-

Рис. 1. Ключевые потребности компаний 
для повышения производительности труда



О
М

С
К

И
Й

  Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  ВЕС

ТН
И

К
. С

ЕРИ
Я

 «О
Б

Щ
ЕС

ТВО
. И

С
ТО

РИ
Я

. С
О

ВРЕМ
ЕН

Н
О

С
ТЬ» ТО

М
 9 №

 4  2024
Э

КО
Н

О
М

И
К

А

139

Таблица 1

Направления по синхронизации задач и инструментов господдержки повышения производительности труда

Объект 
воздействия

Меры и инструменты 
государства

Потребности бизнеса Предложения по синхронизации

Кадры, 
компетенции

инвестиции 
в образовательные 
программы, выделенные 
как приоритетные; 
субсидии на повышение 
квалификации; 
стипендий для обучения

гибкие механизмы опережающего 
обучения под запрос;  
внутреннее наставничество;  
оперативное восполнение 
квалификационных дефицитов; 
кадровые модели под бизнес-процессы

специализированный 
образовательный ресурс — 
информационный агрегатор:

— актуальные тренинги, 
стратсессии;

— рейтинговые программы ДПО;

— биржа квалификаций;

— структурированные лучшие 
практики;

— консалтинг;

— модели кадрового обеспечения

Инфра- 
структура

создание и модернизация 
инфраструктуры 
(дороги, транспорт, 
коммуникации, 
энергетика)

обновление основных производственных 
фондов в соответствии 
со спецификацией;
моральная модернизация;
эргономика производственной 
инфраструктуры (инженерия, логистика, 
социальный аспект)

заявительный принцип 
модернизации инфраструктуры;
адресные программы развития 
инфраструктуры с горизонтом 
планирования не менее 3 лет, 
декомпозированные 
в региональном
и отраслевом разрезе;
алгоритм вхождения компании
в программу

Налоговые 
преференции

оптимизация налоговых 
мер и налоговый сервис

стабильность налоговой системы, 
снижение бюрократии; 
разумная цифровизация на основе 
ценности клиента

оптимизация налогового 
администрирования за счет 
цифровых решений;
прозрачность налоговых 
преференций, простота 
применения (консалтинг)

Рынок труда

гибкое законодательство, 
инициативы изменения 
нормативно-правового 
поля

отсутствие интереса в силу длительного 
цикла законотворческого процесса; 
опасения обременения бизнеса;
инертность прошлого опыта

пилотный период апробации 
до включения в пакет 
законодательных инициатив

Инновации
и наука

поддержка научных 
исследований, внедрения 
новых технологий, 
инноваций

оперативность запуска;
неготовность для практического 
использования;
необходимость инвестиций в адаптацию

нейтрализация завышенных 
ожиданий от инноваций;
консалтинговое сопровождение 
внедрение инноваций

Инвестиции
в исследо- 
вания
и разработки

приоритетный принцип 
распределения 
инвестиций на научные 
проекты, технологические 
инновации
и разработку новых 
продуктов

быстрые проекты под целевые задачи;
прозрачность грантов и субсидий 
соотношение «ресурсы-результат»;
адресность поддержки; 
комплексность поддержки: от идеи 
до реализации инновации 
(организационно-технологический 
консалтинг)

адресность инвестиций;
исключение формального подхода 
к научным инициативам 
и грантовой поддержке;
аукцион НТИ и проектных 
решений

Цифровые 
технологии

поддержка в освоении 
современных 
цифровых решений 
и автоматизации 
производственных 
процессов

оправданное внедрение цифровых 
решений; удобство и ориентация 
на пользовательский опыт цифровых 
сервисов; 
оптимизация стоимости проектов 
цифровой трансформации

единые информационные 
площадки для подачи заявок 
на государственную поддержку;
ресурс по развитию цифровых 
компетенций;
лучшие практики цифровых 
проектов

Инвести- 
ционный 
климат

условия для привлечения 
иностранных инвестиций, 
развитие малого 
и среднего бизнеса, 
стимулирование развития 
отраслей с высокой 
добавленной стоимостью

стабильность инвестиционного климата;
низкая ключевая ставка;
стимулирование покупательной 
способности

стабильность «правил игры»;
целевое инвестирование 
на основе заявительного принципа 
с ограниченными сроками 
рассмотрения заявок и снижением 
бюрократических барьеров;
инвестиции в объекты, 
формирующие поток ценности 
для получателя/клиента

Мотивация 
и стимулиро- 
вание

внедрение премиальных 
систем, создание условий 
для карьерного роста 
и развития работников

гарантии качества труда; 
мотивация к профессиональному
развитию в рамках компании
в соответствии с целевыми задачами 
производства; 
снижение невозвратных затрат
на персонал; 
модели кадрового обеспечения, 
синхронизированные 
с бизнес-стратегиями

биржа компетенций;
модели кадрового обеспечения 
под целевые запросы бизнеса;
система KPI, ориентированная 
на управление по целям;
грантовая система мотиваций
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требности бизнеса в большей степени сконцентри-
рованы  в  части  обновления  парка  оборудования,  
основных  средств  производства  и  технологий,   
а  также повышения  отдачи  от  сотрудника  без  до-
полнительных  затрат.  В  приоритете  —  создание  
условий  для  продвижения  продукции  на  рынках   
и стимулирование спроса на новые ассортиментные 
позиции. При этом если в части продаж компании 
примерно в равной степени нуждаются в расшире-
нии  присутствия  на  традиционных  рынках  и  экс-
пансии на новые, то в случае с оборудованием более 
предпочтительным по сравнению с модернизацией 
имеющегося  является  ввод  нового  оборудования,   
а в случае с кадрами — потребность в усилении мо-
тивации работников преобладает над потребностью 
в повышении их квалификации (рис. 1). Кроме того, 
для  повышения  производительности  труда  свыше  
2/3 компаний нуждаются во внедрении инноваций 
[1, 4]. 

Рассматривая  ключевые  потребности  компа-
нии  для  повышения  производительности  труда   
по объектам воздействия, необходимо скорректиро-
вать или уточнить меры и инструменты государства 
по поддержке бизнеса. Направления по синхрони-
зации задач и инструментов предложены в табл. 1.

Рассматривать меры поддержки в отрыве от ба-
рьерной среды по меньшей мере неверно, так как 
препятствия и ограничения могут скорректировать 
инициативы  как  в  позитивном,  так  и  негативном  
плане.  Топ-лист  ограничений  возглавляют  финан-
совые  сложности.  Однако  детальный  анализ  по-
зволяет говорить о технологической природе фак-
тора.  Компании  финансово  компенсируют  либо  
отсутствие доступа к технологическим инновациям, 
либо трудности при реализации программ техноло-
гического переоснащения. Дополнительными нега-
тивными обстоятельствами является квалификаци-
онный  дефицит  и  экономическая  нестабильность,  
снижающие  интерес  бизнес-сообщества  к  «длин-
ным»  инвестициям  и  трансформации  стратегий   
с выходом из зоны локальной стабильности и ком- 
форта [8]. 

Бюрократические сложности,  связанные с про-
цессами получения грантов и субсидий, в совокуп-
ности  с  неоднозначностью  в  интерпретации  юри-
дической  ответственности  дают  повод  задуматься   
об  упрощении  системы  администрирования,  с  од-
ной стороны, и искоренения логики распределения 
по  ключевым  формальным  показателям,  оторван-
ным  от  реальности  —  с  другой.  Алгоритмы  полу-
чения  субсидий  и  грантов  дискредитировали  себя  
за  последние  два  десятилетия  настолько,  что  биз-
нес  проявляет  излишнюю  аккуратность  при  уча-
стии  в  пилотных  проектах,  опасаясь  формальных  
многостраничных  отчетов  по  «сверхважным»  по-
казателям  и  отложенных  неожиданных  сюрпри-
зов  с  репутационными  рисками.  Наблюдательная  
безынициативная  позиция  производств  способ-
ствует  нерациональному  распределению  бюджета   
по субсидии под конец отчетного периода, что еще 
в большей степени снижает доверие и лояльность  
к  такой  форме  поддержки.  Проблема  может  быть  
решена за счет публичных практик реального успе-
ха и с помощью цифрового ресурса консалтингово-
го сопровождения с привлечением центров компе-
тенций [9]. 

Для  успешной  реализации  проектов  по  повы-
шению производительности труда необходимы спе-
циалисты  с  определенными  знаниями,  навыками,  
опытом  удачной  реализации  проектов,  также  на-

копленными компетенциями работы над ошибками, 
без которых любая рациональная деятельность не-
возможна. Особо ценным ресурсом являются носи-
тели  экспертных  компетенций.  Отсутствие  таких  
квалифицированных  кадров  вызывает  проблемы  
достижения  плановых  целевых  показателей  стра-
тегического  развития.  Компенсация недостающего  
кадрового ресурса и профессионального опыта воз-
можна за счет визуальных тренажеров и оцифров-
ки  практик  с  методическим  сопровождением  или  
внедрения  систем  поддержки  принятия  решений  
на основе искусственного интеллекта. Это решение 
поможет справиться с проблемой нехватки инфор-
мации  о  доступных  ресурсах,  инструментах  под-
держки, требованиях проекта и его этапах [10].

Информационная  осведомлённость  у  многих  
компаний недостаточна, чтобы противодействовать 
внутриорганизационным волнам сопротивления но-
вациям.  Страх  перед  изменениями  и  нежеланием  
выходить из зоны комфорта обусловлен нескольки-
ми причинами. Среди них можно выделить: 

—  принудительный  характер  участия  в  пилот-
ном проекте (участие в проекте органично НЕ впи-
сывается  в  бизнес-стратегию,  требует  существен-
ных  изменений  при  сомнительности  позитивных  
перспектив) [8, 9];

— низкая мотивация сотрудников в силу отсут-
ствия  необходимых  компетенций  (отсутствие  зна-
ний  и  опыта  блокирует  интерес  к  совершенство-
ванию  технологий  и  внедрению  новых  методов,  
порождая негативный эмоциональный фон) [2, 10];

—  опасение  тотальных  ошибок  из-за  недоста-
точной проработанности проекта или нехватки ре-
сурсного  обеспечения  (негативный  пользователь-
ский опыт, накопленный груз неудач) [11];

— пассивная позиция персонала (высокий уро-
вень пассивности линейных руководителей, доволь-
ных заработком и нежеланием изменять функцио-
нал и зоны ответственности) [10, 11];

—  формальный  подход  к  изменениям  (отчёт   
по  принципу  «как  надо»;  основная  деятельность   
по принципу «как есть») [11].

Обобщая вышесказанное и аналитику открытых 
информационных  источников,  выделим  пять  клю-
чевых барьеров, препятствующих участию бизнеса 
в проектах, ориентированных на повышение произ-
водительности труда (рис. 2) [8]. 

Государство  предлагает  различные  меры  для  
помощи  компаниям  в  ликвидации  барьеров.   
В этом направлении достигнуто немало позитивных 
результатов  по  упрощению  процедур  получения   
господдержки,  направленных  на  снижение  бюро-
кратии и повышение доступности проектных опций 
для каждого субъекта бизнеса. Выделим следующие 
меры: 

—  обеспечение  электронного  взаимодействия  
путем  внедрения  электронных  сервисов,  нацелен-
ных на онлайн документооборот и иные активности 
в рамках программы повышения производительно-
сти труда; 

— упрощение процедур оценки заявок на гран-
ты; субсидии, позволяющие получить адресную фи-
нансовую поддержку своевременно;  формы отчет-
ности для компаний-участниц проекта;

—  организация  специализированных  консуль-
тационных  центров  для  оказания  методической,  
нормативно-правовой  помощи  и  информационной  
поддержки по вопросам налогообложения,  финан-
сирования,  документооборота,  администрирования  
в рамках программы/пилотного проекта [9, 11].
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Благодаря  этим  мерам  компаниям  стало  легче  
и быстрее взаимодействовать с государством и ис-
пользовать доступные ресурсы для улучшения сво-
ей  производительности  и  конкурентоспособности.  
Категории  инструментов  поддержки  разного  типа  
приведены на рис. 3. 

Наглядным примером реализации государствен-
ной  политики  поддержки  является  Федеральный  
центр компетенций (ФЦК), который проводит рабо-
ты по реализации национального проекта «Произво-
дительность труда» [1, 12]. С 2019 г. удалось достичь 
весомых результатов, представленных на рис. 4.

Несмотря на масштабную поддержку, Федераль-
ный  центр  компетенций  работает  с  производства-
ми, которые отвечают ряду критериев [6, 12]: 

— выручка от 400 млн руб. за предыдущий год;
—  принадлежность  к  одной  из  приоритетных  

отраслей, включенных в нацпроект;
—  доля  участия  налоговых  резидентов  ино-

странных государств в уставном (складочном) капи-
тале юридического лица не больше 50 %.

Два  первых  критерия  ограничивают  доступ   
к  информационно-методической  помощи  и  госу-
дарственной  поддержке  представителей  среднего  
и малого бизнеса, заинтересованных в повышении 
показателей  деловой  активности  и  росте  произво-
дительности  труда.  Методические  наработки ФЦК 
могут  быть  масштабированы  для  заинтересован-
ных бизнес-субъектов на основе анализа запросов 
компаний.  Пакетные  (опционные)  решения  целе-

Рис. 2. Барьеры для участия бизнеса в проектах по производительности труда

Рис. 3. Инструменты государственной поддержки

Рис. 4. Фрагмент отчетной документации ФЦК за 2023 г.1
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сообразно  дифференцировать  с  учетом  вида  про-
фессиональной  деятельности,  потребностей  реги-
онального  развития,  стратегических  приоритетов  
и  бизнес-моделей,  а  также  иных  факторов  новой  
экономической повестки [12]. 

На основе анализа открытых источников пере-
чень вопросов по мерам поддержки бизнеса содер-
жит следующие актуальные позиции: 

— виды финансовой поддержки, доступные для 
конкретного бизнес-субъекта;

— условия получения грантов или субсидий;

— длительность рассмотрения заявки, гарантии 
допуска;

—  перечень  необходимых  документов  и  поша-
говый алгоритм предоставления для получения под-
держки;

— характер и содержание консультаций и мето-
дической помощи в рамках информационной под-
держки;

—  сроки  и  условия  возврата  финансовой  под-
держки  (при  возвратном  механизме  сотрудни- 
чества);

Рис. 5. Пример ментальной карты этапа ознакомления с возможностями государственной поддержки
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— квалификационные и иные требования к по-
тенциальным получателям господдержки (для опре-
деленной программы);

—  возможности  применения  инновационных  
технологий  и  новых  научно-технологических  ини-
циатив (формат технологического и проектного со-
провождения);

— инструменты оценки ценности господдержки 
и изменения эффективности бизнеса (модель «ДО» 
и модель «ПОСЛЕ»);

— практики организации партнерских коллабо-
раций (ресурсы, сроки, функции, зоны ответствен-
ности, потенциальный результат).

В текущих условиях необходима не только кон-
солидация бизнеса, но включение государства в ре-
шение данных вопросов в формате предоставления 
субсидий,  гарантий  и  административной  поддерж-
ки,  но  и  возможностей  стратегического  использо-
вания  накопленных  компетенций  и  позитивных  
практик. Для каждой сферы профессиональной де-
ятельности есть свои особенности учета и наращи-
вания производительности:

— наукоемкие сферы будут использовать набор 
средств  и  методов,  ориентированных  на  развитие  
экспертно-аналитических компетенций; 

—  для  производственной  сферы  акценты  сме-
щаются на стандартизированную продукцию, при-
оритет  —  набор  опций,  позволяющих  оперативно   
и  технологично  достигать  показателей  основной  
производственной программы; 

—  для  сферы  персонализированных  услуг  бу-
дет  востребована  концепция  производительности,  
основанная  на  мониторинге  потока  создания  цен-
ности для клиента [13]. 

Специфика  производства,  региональная  лока-
ция, масштаб бизнеса определяют индивидуальный 

пакет помощи при внедрении инструментов повы-
шения производительности труда. Компании долж-
ны сами выбирать желаемые и необходимые опции 
и меры государственной поддержки [13].

Визуализация  запроса  на  получение  государ-
ственной  поддержки  для  решения  задач  по  по-
вышению  производительности  труда  может  быть  
реализована  посредством  ментальных  карт.  Один   
из примеров представлен на рис. 5.

Ментальная карта иллюстрирует этапы ознаком-
ления с возможностью получения государственной 
поддержки  компаниями,  проявляющими  интерес   
к  национальному  проекту  «Производительность  
труда». Визуализация алгоритма действий для биз-
неса на первоначальной стадии принятия решения 
имеет  колоссальное  значение,  так  как  формирует  
основу лояльности и даёт понимание реальных воз-
можных результатов. Информационное искажение, 
обусловленное завышенными ожиданиями или ре-
сурсными  ограничениями,  могут  превратить  ин-
струменты господдержки в дополнительное обреме-
нение и создать негативные прецеденты для других 
заинтересованных  субъектов.  Поэтому  в  менталь-
ной карте у данного этапа целесообразно выделить 
следующие позиции: 

—  источник  информации  (от  получения  анон-
сированных  данных  о  проекте  до  реальных  прак-
тических кейсов, структурированных и описанных 
пользователями государственной поддержки);

—  мотивация  участия  (от  методов  доброволь-
но-принудительного  включения  в  проектный  цикл  
до возможностей наращивания конкурентных пре-
имуществ на основе современного инструментария 
ценностно-ориентированного управления);

— ресурсные возможности и ограничения (рас-
сматривается  ресурсный потенциал  компании,  по-

Рис. 6. Пример ментальной карты ожидаемых результатов по поддержке проекта «Производительность труда»
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зволяющий  дойти  до  проектного  финала,  а  также  
расширение доступа к актуальным для бизнеса ре-
сурсам за счёт использования финансовых и кадро-
вых опций государственной поддержки);

—  идеологическое  погружение  в  проект  (при-
оритет — формирование «команды мечты», способ-
ной выстроить логичный алгоритм действий от под-
держки  достигнутых  результатов  до  наращивания  
потенциала  повышения  производительности  труда  
за счёт полученных компетенций) [13, 14].

Каждому  этапу  соответствует  своя  ментальная  
карта.  Первоначальный  и  результирующий  этапы  
являются  ключевыми для  принятия  решения  (рис.  
6).  Наиболее  значимыми позициями  государствен-
ной поддержки участников проекта являются: льгот-
ное  кредитование,  развитие  профессиональных  
компетенций  персонала,  акселерация  проектных  
решений, ориентированных на импортозамещение, 
экспорт  технологий,  а  также  консалтинговое  со-
провождение  и  экспертно-аналитическая  помощь.   
С  учётом  развития  проекта  приоритетный  набор  
целесообразно  трансформировать  и  дополнять  
спецификой  вида  профессиональной  деятельности  
и особенностями индустриального и регионального 
развития бизнесов [14].

Заключение.  Несмотря  на  достаточно  продук-
тивную работу Федерального центра компетенций 
по предоставлению мер государственной поддерж-
ки,  бизнес  имеет  затруднения,  которые  требу-
ют  решения  как  в  части  администрирования,  так   
и в части повышения уровня информационной ос-
ведомленности  и  создания  эргономичных  цифро-
вых сервисов консалтингового сопровождения раз-
вития человеческого капитала. 

Кастомизация опций согласно запросному прин-
ципу позволит повысить клиенториентированность 
и создать механизм, позволяющий прогнозировать 
потребность в тех или иных инструментах с исполь-
зованием  искусственного  интеллекта.  Подобный  
подход снизит ресурсоёмкость процессов оказания 
помощи  и  сместит  акценты  на  адресность  и  опе-
ративность,  что  однозначно  будет  способствовать  
более  рациональному  распределению  субсидий,  
предусмотренных  проектом  «Производительность  
труда»,  и  достижению  целевых  показателей  про-
екта. Позитивный опыт оптимизации мер государ-
ственной  поддержки  может  масштабироваться  на  
другие проектные инициативы в рамках приоритет-
ной повестки развития национальной экономики.

Примечания

1 Федеральный  центр  компетенций.  Годовой  отчет  2023.  

Итоги работы по реализации национального проекта «Произ-

водительность труда» в  части адресной поддержки предпри-

ятий в 2023 г.
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MEASURES OF STATE SUPPORT 
FOR INCREASING 
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OF STATE GOALS, INTERESTS 
AND BUSINESS OPPORTUNITIES 
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R. V. PLYUSOV1

 N. A. BOGDANOVA2

 O. L. MITRYAKOVA2

 V. A. UMNOV1

This article discusses the possibilities of synchronizing the goals of state support 
for improving labor productivity with the real interests of business in solving the 
problems of effective use of human resources. Human capital is the main driver of 
the development of the national economy; therefore, the creation of conditions for 
its rational use is a priority at the state level. The relevance of the study is due to 
the presence of a barrier environment between operators providing government 
support measures and business goal setting. The set of options interesting to 
companies often does not correspond to the «packaged» tools and algorithms, 
which reduces loyalty to the Labor Productivity project. The search for a solution 
consists in creating an ergonomic digital service (or adapting an existing one) with 
the function of modeling an individual package of government support measures for 
business targets. The first stage of the study devoted to the analysis of measures and 
tools from the state and monitoring the needs of companies in the field of improving 
the efficiency of the use of human resources and competitive advantages, identified 
areas for synchronizing the support option with the expectations of stakeholders. 
The study uses strategic analysis tools, among which the most informative are mental 
maps, which allow us to design a step-by-step algorithm for forming a package 
of support measures reflecting the specifics of the type of professional activity, 
priorities of strategic development, scale and location of the company.

Keywords: labor productivity, government measures to support business, mental 
maps of productivity, business interests in the formation of competitive advantages 
based on labor productivity factors, the national project «Labor Productivity», 
barriers to business participation in labor productivity projects, government support 
tools.
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