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Аннотация. Статья представляет собой введение к тематической подборке 
“Киберчеловечество и постантропология”, в которую вошли четыре работы, за-
трагивающие такие сюжеты, как научное наследие Андре Леруа-Гурана, техни-
ческая и цифровая формы медиации телесности, инвалидность как материально-
семиотическое явление, единство человеческого тела и техносреды. Координа-
ция работы над выпуском осуществлялась в рамках поддержанного РНФ иссле-
довательского проекта (грант № 18-18-00082). 

Ключевые слова: киберчеловечество, соматотехники, материально-
семиотические аспекты инвалидности, Андре Леруа-Гуран 

 
С первой половины прошлого века, с тех самых времен как Марсель 

Мосс и затем Андре Леруа-Гуран (первый в контексте кросскультур-
ных сравнений, а второй – в рамках палеоантропологических рекон-
струкций и эволюции человека) раскрыли в своих трудах сущность че-
ловеческих умений как единства телесности и техники – техник тела, 
эта область антропологических интересов почти не привлекала внима-
ния антропологов. Исследование взаимовлияний и взаимодействий че-
ловеческого тела и постоянно обновляющихся старых и появляющихся 
новых технологий оказалось своего рода слепым пятном в социальных 
науках вообще и в антропологии в частности, хотя в последней телам 
физическому и социальному уделялось первостепенное внимание в та-
ких ее областях и субдисциплинах, как соматология, расоведение, 
спортивная антропология, изучение гендерных особенностей телесно-
сти. Техника и технологии антропологами также исследовались, но 
трактовались прежде всего как часть материальной культуры. Однако 
связи между исследованиями телесности и изучением технологий при-
влекли внимание антропологов лишь в последнее время, главным обра-
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зом в медицинской антропологии, где эти связи являются очевидными 
и где представить себе развитие этой дисциплины вне их изучения про-
сто невозможно. Между тем взаимовлияния и теснейшие контакты 
между телесностью человека и изобретаемыми им новыми технология-
ми вовсе не ограничиваются медицинским контекстом и всегда охваты-
вали все поле человеческих культуры и общества. Развитие информа-
ционных, нано- и биотехнологий выводит эти взаимодействия на новый 
уровень, изменяя наши возможности, в том числе и телесные, и застав-
ляя ученых и философов осмыслять те гибридные соматотехнические 
единства и ансамбли, которые возникают в результате такого развития. 
И дело здесь не только в растущей мощи технонауки и ее вмешатель-
стве в самые интимные и глубинные структуры человеческого тела. 
Здесь мы сталкиваемся с проблемами сущности человека и человече-
ства, их будущего, с проблемой природы человека и норм человеческой 
телесности и психики, а также с проблемой параметров создаваемой 
человеком техносреды, которые, подчиняясь инженерной мысли, с од-
ной стороны, адаптируются к этой телесности, а с другой, сами форми-
руют ее, исподволь ее меняя. Этические проблемы в контексте идеоло-
гий пост- и трансчеловечества относятся к этому же кругу дискуссион-
ных проблем. 

Публикуемые ниже статьи отражают новый интерес социальных ис-
следователей к данной проблематике, освещая некоторые ее важные 
аспекты, хотя, разумеется, не только не исчерпывают их, но даже не 
обозначают всех возможных здесь направлений исследований. Отчасти 
это объясняется как уже отмеченной выше новизной самой проблема-
тики для социальных ученых, так и ее слабой изученностью в рамках 
отечественной антропологии, в багаже которой, повторю, есть немало 
исследований, посвященных по отдельности телу и технике, но пока 
единицы, в которых фокусом внимания выступает их взаимовлияние и 
их единство. 

Рассмотрение в ряду обсуждаемых тем проблем людей с ограничен-
ными возможностями и доступной среды начинает выглядеть иначе в 
контексте обсуждения будущего человека, изменяемой им среды и со-
ответствующих норм и ценностей. Почему, собственно, мы обозначаем 
возможности таких людей как “ограниченные”? Не лучше ли расши-
рить представление о норме человеческих возможностей, включив в 
него людей с иной остротой зрения или слуха, леворукостью и иными 
“отклонениями”, отойти от закостеневших представлений о норме? Не 
лучше ли усовершенствовать инженерию обеспечивающей жизнедея-
тельность среды, беспечивающей реализацию возможностей всех лю-
дей? Впрочем, эта развилка между направлением усилий на совершен-
ствование среды либо на улучшение самого человека (например, в ре-
зультате технических манипуляций с его геномом) может оказаться 
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ложной, если мы окончательно убедимся в единстве среды и организма, 
в данном случае – человеческого тела и техносреды, состоящей из 
множества артефактов, поддерживающих наше выживание и воспроиз-
водство. Эти сюжеты затрагиваются в публикуемых ниже статьях 
Л.А. Торлоповой и С.В. Соколовского. 

Особые типы технической медиации телесности и междисципли-
нарности обсуждаются на материалах распределенных исследователь-
ских проектов (антропология лабораторий) и истории антропологии 
(анализ междисциплинарного наследия А. Леруа-Гурана) в статьях 
Е.К. Соколовой и соавторов и В.Л. Круткина, соответственно. Наконец, 
завершает эту тематическую подборку статья автора данного предисло-
вия, в которой рассматриваются различные способы интеграции тела и 
техники и типы результирующих сборок.  

Происходящая на наших глазах трансформация человечества в ки-
берчеловечество не может не ставить новых задач перед антропологией 
и не менять ее предмета. Представляется, что размышления о будущем 
этой дисциплины и социальных наук будут с неизбежностью учитывать 
эту трансформацию, а публикация материалов этой темы с обсуждае-
мыми в ней сюжетами, мы надеемся, стимулирует дискуссию о буду-
щем этих наук. 

 
Статья поступила в редакцию 20 августа 2018 г. 

 
Sokolovskiy Sergei V. 
CYBERHUMANITY AS THE SUBJECT OF ANTHROPOLOGY 
 
DOI: 10.17223/2312461X/21/1 
 
Abstract. The article is an introduction to the thematic issue of the journal ‘Cyberhumanity 
and Postanthropology’ which presents the studies of such issues as the academic heritage of 
André Leroi-Gourhan, technical and digital mediation of the human body, the unity of the 
human body with surrounding techno-sphere, and the material-semiotic study of disability. 
The work on the thematic issue has been directed within the framework of a collaborative 
research project supported by the Russian Scientific Foundation (grant No. 18-18-00082). 
Keywords: cyberhumanity, somatotechniques, material-semiotic aspects of disability, Leroi-
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Аннотация. В статье рассматривается опыт проведения междисциплинар-

ной лаборатории, изучающей проблематику тела и телесной репрезентации в 
контексте интернета. В результате лаборатории было реализовано восемь инди-
видуальных проектов исследований тела в интернете, а также проведена кол-
лективная рефлексия опыта работы дистанционной команды. В качестве основ-
ного фокуса внимания выбраны форма и методы коллективного исследователь-
ского проекта, изучающего тела в интернете посредством самого интернета: ис-
следующего тела других, но также рефлексирующего собственный опыт. Вслед 
за работой о жизни научной лаборатории Латура авторы статьи ставят задачу 
рассмотреть на эмпирическом материале возникающую новую форму: распре-
деленные междисциплинарные исследовательские проекты, претендующие на 
статус альтернативных лабораторий XXI в. Использование предметного поля, 
связанного с телом, а также технологиями опосредования телесной репрезента-
ции и телесно-сенсорного опыта, с одной стороны, преследует цель объедине-
ния оф- и онлайн-опыта в единое целое, а с другой – предоставляет возмож-
ность увидеть возникающую в онлайн-практиках дистанцию. Тело предстает не 
только как опыт, here body, но как форма – индивидуальная, коллективная, мно-
жественная, распределенная, динамическая, тогда как необходимость технологиче-
ского опосредования становится вызовом для вовлеченности в совместную работу, 
кооперации и, в широком смысле, интеграции. Новая, «подключенная» к интернету 
реальность распределенных исследовательских проектов требует от участников 
особых навыков и мотивации, без которых междисциплинарность на практике ста-
новится неосуществимой. Повышение сложности системы и доступности для 
участников, кажущейся близости, наблюдается одновременно с процессами атоми-
зации – онтологической, социальной, а также физической, ощущаемой на уровне те-
лесно-сенсорного опыта, которую возможно преодолеть.  

Ключевые слова: тело, технологии, интернет, лаборатория, антропология 

 
Предшественником лаборатории, посвященной телу в контексте ин-

тернета, была идея провести коллективное исследование привязанно-
стей к цифровым практикам, так называемым цифровым зависимо-
стям, прежде всего играм, в рамках направления медицинской антро-
пологии. Реализовать проект, получивший предварительное название 
addiction lab, не удалось, но вместо этого в 2018 г. в рамках Онлайн-
школы Клуба любителей интернета и общества, независимого научного 
сетевого сообщества социальных исследователей технологий, был за-
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пущен вариант с более широкой тематикой: междисциплинарный ди-
станционный курс «Тело и интернет», совмещающий теоретическую 
программу и возможности для исследования. Проект курса, body tech, 
как его маркировали в цифровых каналах, ставил целью собрать на од-
ной платформе теории, методы и практики, включая в поле интересов 
как различные формы воплощения человека в виртуальном простран-
стве, составляющие традиционный предмет цифровой этнографии, так 
и непосредственный телесно-сенсорный опыт, связанный с использова-
нием интернета: что делает тело, пока человек находится в интернете, 
как онлайн-опыт влияет на офлайн и наоборот, может ли тело быть ин-
терфейсом сборки реальностей? 

Курс состоялся в марте-июне 2018 г. коллективными усилиями 
3 тьюторов, 5 лекторов и 12 участников, среди которых были антропо-
логи, социологи, психологи, философы, культурологи, художники. В 
результате участниками курса было проведено восемь индивидуальных 
мини-проектов, но не менее значимым результатом стал опыт подго-
товки и совместной реализации исследовательской лаборатории. Не-
смотря на общее название «школы», курс изначально задумывался как 
лаборатория, группа, где каждый участник-исследователь имеет кон-
кретный опыт в своем предметном поле и готов вносить его в коллек-
тивную работу, которая позволила бы расширить теоретические подхо-
ды к изучению опыта тела и технологий, а также исследованию фено-
мена цифровой технологической медиации телесного опыта.  

Такое понимание лаборатории отличается от общепринятого, ис-
пользуемого в STS на протяжении многих лет, где под лабораторией 
подразумевается исследовательская организация, где есть общая зада-
ча, формальные обязанности участников и неформальная культура вза-
имодействия, определенная иерархия, ограничения в пространстве и 
времени работы: как правило, лаборатория это физическое помещение, 
где работают по определенному графику. В случае нашего курса боль-
шинство из этих правил было исключено еще на этапе проектирования, 
а те, которые остались, работали иначе. Задачей было организовать 
пространство сетевого исследовательского взаимодействия, которое 
соответствовало бы тенденциям настоящего времени, когда проектные 
команды, в том числе в социальных науках, по тем или иным причинам 
работают дистанционно. Речь по-прежнему идет о совместном произ-
водстве знания, но взаимодействие в лаборатории такого типа выглядит 
и воспринимается участниками иначе. Работа практически в любой ла-
боратории заключается в проведении экспериментов, но в данном слу-
чае, мы проводили эксперимент над самой формой такого производ-
ства, выбрав при этом не самый типичный предмет исследования: тело.  

По сути, курс представляет собой эксперимент, расширяющий ме-
тодологические возможности исследования тела и технологий, в част-
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ности тела в интернете. При проектировании методологическими прио-
ритетами были междисциплинарность, коллективность, а также техно-
логическая опосредованность: дистанционность, распределенность во 
времени и в пространстве, то есть асинхронность и виртуальность кон-
такта для большинства участников, не знакомых друг с другом до нача-
ла проекта. Несмотря на то, что курс был русскоязычным, возможность 
работать онлайн позволила пригласить исследователей из разных горо-
дов и стран и за счет этого собрать участников с дополняющими ком-
петенциями.  

Результатами лаборатории являются не только исследовательские 
проекты участников, но также рефлексия коллективного опыта: какое 
знание мы получили о телах и о технологиях, а также о «племени» нас 
самих, социальных исследователей. Таким образом, в фокусе нашего ис-
следования находится процесс проведения лаборатории, нежели резуль-
таты конкретных проектов. Настоящая статья ставит задачей не только 
описать этот эксперимент, то также исследовать лабораторию как форму. 
В качестве теоретической рамки используются ставшие классическими 
работы в области социальных исследований технологий (science and tech-
nology studies или STS) Б. Латура, С. Вулгара и других, посвященные ла-
боратории как процессу производства знания, концепция «зон обмена» 
П. Галисона и его последователей, а также современные теории и прак-
тики коллективного взаимодействия – координации, кооперации, колла-
борации, использующиеся для дистанционных команд и онлайн-среды, 
включая работы Х. Рейнгольда, А. Пентлэнда, и др. 

 
Интерес к лабораториям как к исследовательскому полю 

 
Поскольку мы говорим о новых форматах, нам видится важным рас-

смотрение эволюции исследований лабораторий, а также того, что по-
нимается под лабораториями в STS. Поэтому прежде, чем переходить к 
результатам курса, обратимся к истории исследований лабораторий, 
ставших некоторой точкой опоры (Latour 1983). Эти исследования 
начинаются в конце 1970-х гг. (Lynch 1985; Knorr-Cetina 1981; Latour, 
Woolgar 1986), далее, уже во второй половине 1980-х гг. в STS произо-
шел поворот к теме технологий (Woolgar 1991) и исследованиям науки 
вне лабораторий. Однако исследования лабораторий сделали ряд эмпи-
рических открытий, которые принципиальным образом повлияли на 
развитие дисциплины. Предметом анализа исследователей стало со-
держание научного знания, что не было характерно для направлений, 
составляющих фон, на котором эти исследования возникли и с которы-
ми они, соответственно, спорили. Рационалистическая философия 
науки (Поппер и Лакатос) всячески избегает содержания научного зна-
ния. Можно выделить две важные черты рациональной философии 
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науки. Во-первых, для этой перспективы характерен демаркационизм – 
предположение четкой границы между научным знанием и ненаучным. 
Во-вторых, научное знание предполагается как нечто принципиально 
отличное от других типов знаний (Поппер 2000). 

Другое значимое направление, составляющее полемический кон-
текст для исследований лабораторий, – социология знания Мангейма. 
Согласно ему все знание должно объясняться социально, исключение 
составляет научное знание. Социология может объяснить лишь ирра-
циональные формы знания, но там, где действуют рациональные зако-
ны, – социологическое объяснение не нужно. Наконец, третье направ-
ление – институциональная социология науки Мертона (Мертон 2006), 
которая состоит в исследовании не содержания знания, а того, что 
находится вокруг него. Это исследования институциональной структу-
ры науки, норм, которыми руководствуются ученые, системы поощре-
ний и наград и т.п. 

Против этих трех программ формируется другая позиция – сильная 
программа в социологии научного знания Блура. Эта программа фор-
мулируется во второй половине 1970-х гг., она предполагает, что науч-
ное знание – это специфическая форма культуры, которую можно изу-
чать эмпирически и объяснять так же, как объясняют природное явле-
ние (Bloor 1976). Если с тремя предыдущими подходами исследователи 
лабораторий полемизируют, то программа Блура оказывается некото-
рым ориентиром. Эта программа утверждает, что возможно социологи-
ческое исследование содержания не как научного знания, а просто кон-
текста, и, таким образом, открывает дорогу к лабораторным исследова-
ниям. Однако, у подхода Блура есть ограничение, он предполагает ис-
торические реконструкции. Соответственно, прорыв, совершенный ис-
следователями лабораторий, был сделан отчасти благодаря этнографи-
ческому методу, который позволил провести исследование актуальных 
процессов функционирования науки. 

Посыл исследователей лабораторий состоял в следующем: «мы пойдем 
туда, где еще не ступала нога антрополога, и исследуем такое современное 
племя, как ученые» (Latour, Woolgar 1986: 17). Авторы указывали, что, 
несмотря на существующее внимание к теме науки, наука не стала менее 
экзотичной и более понятной. Соответственно, целью исследователей ла-
бораторий было лишить науку экзотичности и дать реалистичное описа-
ние того, как работают ученые с помощью этнографического метода. Опо-
ра не только на интервью и исторические сведения, а на данные, получен-
ные в ходе непосредственного наблюдения, стала одним из преимуществ 
такого подхода, поскольку некоторые вещи не артикулируются в статьях 
или документах, а остаются на «кухне исследования». 

Поскольку в исследованиях лабораторий в целом отсутствовала по-
становка какой-либо конкретной проблемы, результаты этих исследо-
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ваний оказались зависимыми от того, что до этого говорили философы и 
социологи науки. То есть исследователи лабораторий преимущественно 
спорили с другими авторами, основываясь на этнографических данных. 
Значительная часть усилий ушла на то, чтобы показать, что данные, ко-
торые они собрали, опровергают традиционные представления о науке. 
В позитивном ключе исследования лабораторий дали идею о конструи-
ровании или производстве научного знания. Эта идея строится на тезисе 
о взаимопроникновении объекта и субъекта познания. 

В лаборатории обнаруживаются ситуации, когда перед учеными 
стоит проблема неопределенности, когда нельзя точно установить, яв-
ляется ли результат эксперимента артефактом человеческой деятельно-
сти (шумом оборудования, домыслами) или в действительности имеет 
место некоторый сигнал со стороны реальности. В ходе научного про-
цесса ученые стремятся преодолеть эту неразличимость объекта и 
субъекта и прийти к ситуации, когда субъективные допущения суще-
ствуют отдельно от объективных фактов. Ввиду этого взаимопроник-
новения и смешения двух эпистемологических категорий, субъекта и 
объекта, лаборатория оказывается своего рода плавильным котлом, 
магмой, в которой привычные для нас в повседневности категории пе-
ремешиваются, сплавляются. Субъект-объектная схема успешно рабо-
тает в отношении повседневности, когда мы понимаем, что является 
нашим субъективным предположением, а что является объективным 
свойством, например, стола. Для мира лаборатории, в котором возни-
кают ситуации, когда нельзя различить результат деятельности ученого 
и ответный сигнал природы, эта схема не работает. Получается, что 
лаборатория это магма, где все перемешивается – природа, культура, 
субъект, объект, и все это из лаборатории извергается и застывает в 
других областях, за пределами лаборатории, где объективные факты и 
субъективные артефакты существуют раздельно (Venturini 2010). Это 
состояние магмы, когда все перемешано и исход дела (научного откры-
тия) неизвестен, стало привилегированной точкой исследований в STS. 

В дальнейшем лаборатория из объекта превращается в концепт, от-
дельные ситуации или части общества начинают пониматься как лабора-
тории и исследоваться как лаборатории. Это может быть музей или го-
род (Gieryn 2006). В данном случае лаборатория становится своего рода 
ресурсом, при помощи которого исследуются ситуации и части обще-
ства, которые совершенно не похожи на лаборатории. Лаборатория – это 
некоторая точка, в которой создается искусственное образование с очи-
щенными субстанциями, чтобы установить между ними связи. 

В русскоязычной литературе тема антропологии научных лаборато-
рий нашла отражение в ряде работ: в исследовании молекулярно-
биологических лабораторий и экономической составляющей их дея-
тельности (Артюшина 2014); анализе коммуникативных процессов 
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внутри биологических лабораторий (Контарева 2015): этнографии по-
левой работы представителей environmentаl studies (Поправко, Чалаков 
2017; Макиенко 2017, и др.). Настоящая статья продолжает направле-
ние антропологии науки, связанное с исследованиями лабораторий. От-
личие нашей работы состоит в том, что мы исследуем, во-первых, но-
вую форму лаборатории – сетевую, во-вторых, иной тип создаваемого 
знания. Его специфика заключается, в гораздо большей степени, в кол-
лективном производстве индивидуальных результатов, чем создании 
единого для всех результата. Речь идет о лаборатории как о зоне обме-
на, соединяющей представителей различных парадигм, это работа на 
границах онтологий.  

 
Лаборатория как зона обмена 

 
Одной из перспективных теоретических моделей описания деятель-

ности лаборатории может стать концепция зон обмена. Предложенная 
историком науки Питером Галисоном метафора зон обмена получила 
широкое распространение при описании процессов взаимодействия 
между различными сферами знания (Collins, Evans, Gorman 2007). 
Применяемая для рассмотрения проблем междисциплинарности в 
науке, эта метафора постепенно отдаляется от своих антропологиче-
ских истоков. Сегодня зонами обмена часто называются сознательно 
выстроенные в рамках социального инжиниринга каналы коммуника-
ции между научными институциями. Также под зоной обмена может 
пониматься и «классическая» лаборатория, имеющая постоянную лока-
лизацию, состав и руководство. В такую лабораторию могут быть 
включены исследователи и представители индустрии, что облегчает 
процесс трансляции результатов научно-технических разработок в 
практики их массового производства и рутинного использования 
(Thagard 2005; Дорожкин 2017). В обоих случаях взаимодействие меж-
ду исследователями, работающими с разными онтологиями (полями 
объектов), представляет собой либо цель некоторой практической дея-
тельности, либо необходимый аспект достижения цели.  

Однако возможен иной вариант понимания термина, более полно 
отражающий экономический смысл формирования зон обмена – в их 
прямом «рыночном» смысле. Каналы коммуникации в таком случае 
формируются сами – исходя из частоты контактов и оценок их эффек-
тивности конкретными агентами. Агенты коммуникации в рамках та-
кой зоны обмена не формируют классически понимаемую лаборато-
рию, не формируют они и аналог лабораторной сети, предназначенной 
для делегирования исследовательских задач в рамках одного проекта. 
Цели агентов различны, результаты обмена оцениваются исходя из 
представлений об их роли в достижении этих целей. Такая модель, ди-
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станцирующаяся от «формирования коллективной интенционально-
сти» (социальная онтология Сёрла) или от «перевода интересов» (ак-
торно-сетевая теория), выглядит более адекватной историческому и 
экономическому смыслам понятия зон обмена. Собственно, социаль-
ные феномены, которым может быть приписано единое целеполагание, 
и не должны называться зонами, поскольку они выступают как соци-
альные агенты, а не как пространства проявления такой агентности. 

Такое понимание зоны обмена и будет использовано в дальнейшем 
для рассмотрения некоторых аспектов работы курса. Собственно, эта 
зона обмена вполне легитимно может быть названа лабораторией ново-
го типа. В ней распределение исследовательских задач происходит са-
мо собой, без строгой их унификации, исходящей из единого центра – 
коммуникативные потоки и направленные на выполнение одного про-
екта альянсы очень подвижны. Объединяющим началом такой лабора-
тории может выступать понимание того, что всё разнообразие исследо-
вательских онтологий имеет отношение к одной реальной сущности. 
При этом осознание разнообразия онтологий – также важное условие 
функционирования лаборатории нового типа. Благодаря осознанию 
различий, взаимодействие между исследователями не направлено на 
оценку истинности выводов, полученных в другой онтологии, но ори-
ентировано на поиск форм координации, или стратегии обмена между 
членами лаборатории, работающими с разными полями объектов. 
В следующем разделе будут рассмотрены некоторые современные мо-
дели взаимодействия, работающие в онлайн-среде.  

 
Лаборатория онлайн 

 
Те, кто имеет опыт профессиональной деятельности онлайн, как 

правило, интуитивно замечают отличия такой формы от привычного 
большинству очного взаимодействия, но массовое осознание и приня-
тие необходимости особенных навыков сетевой работы распространя-
ется намного медленнее, чем происходит фактическое погружение в 
цифровую среду. В этой связи интерес представляют работы Х. Рейн-
гольда, исторической фигуры в американской цифровой культуре, лек-
тора Стэнфорда, автора многочисленных книг (например, Rheingold 
1985, 1992, 1993, 2002, 2014 и др.), которому приписывают авторство 
термина «виртуальные сообщества». Рейнгольд является специалистом 
в области современных медиа, технологий кооперации (technologies of 
cooperation) и коллективного интеллекта (collective intelligence). Его 
курс, посвящённый грамотности кооперации (literacy of cooperation), 
сетевому взаимодействию и технологиям кооперации, прошел один из 
авторов настоящей статьи в 2014 году.  
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Как вы занимаетесь бизнесом с призрачной сетью, которая никому 
не принадлежит? Как вы работаете с талантливыми людьми, с которыми 
вы, вероятно, никогда не встретитесь и которые не мотивированы день-
гами? Как компании могут научиться «использовать преимущества» 
инновации, когда она приходит из мира открытых платформ? И на дру-
гом уровне, не видим ли мы начало конца существующих бизнес-
моделей, основанных на иерархии, планировании и управлении, и чи-
стой  конкуренции? Фактически мы наблюдаем новый уровень измене-
ний. Каковы [его] индикаторы? Рост сообществ разработчиков с откры-
тым исходным кодом. Рост открытых онлайн-знаний. Переход власти к 
социально и технологически связанным «умным толпам» (smart mobs). 
И многое другое (Rheingold n.d.). 
 
В приведенной выше цитате Рейнгольд говорит о бизнесе как о 

направлении деятельности, которое одним из первых столкнулось с 
сетевой культурой и ее последствиями. В настоящее время сказанное 
начинает все в большей степени относиться также и к организации 
производства знания, где традиционные формальные структуры вы-
нуждены меняться под напором ситуации, а конкуренцию им состав-
ляют онлайн-форматы разной степени децентрализации. В рамках свое-
го курса Рейнгольд исследует процессы взаимодействия в биологии и 
социуме, эволюцию кооперации, социальные дилеммы, общественные 
основания и институции для коллективных действий, технологии и 
навыки кооперации. Помимо знакомства с теоретическими материала-
ми участникам курса предлагается «интенсивный эксперимент в фор-
мировании обучающегося сообщества (Learning objectives n.d.), таким 
образом, речь идет о непосредственном опыте и формирующихся в его 
процессе компетенциях участников, как о важном методологическом 
приеме. Радикальным приемом, непривычным для многих учащихся, 
является последняя неделя курса, когда перед сообществом ставится 
задача самоорганизации и составления общей картины (big picture) 
курса, когда «со-учащиеся самостоятельно организуют живые онлайн-
сессии, используют форумы, блоги, диаграммы связей (mindmaps), что-
бы отрефлексировать весь курс», и это становится еще одним, коллек-
тивным результатом совместной длительности (About this course n.d.).  

Опыт проведения курса соответствует наблюдениям Рейнгольда и 
наглядно демонстрирует необходимость развития практических навы-
ков кооперации для дистанционных исследовательских проектов. По 
аналогии с программами Рейнгольда, участники курса оказались в си-
туации, когда должны были, во-первых, самостоятельно планировать 
свою работу, особенно за пределами теоретической части – например, 
по индивидуальных проектам, а во вторых, проявлять инициативу во 
взаимодействии с другими участниками, делиться информацией и по-
лучать ее от других. Несмотря на то, что в конкретном случае все 
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участники обладали существенным опытом исследовательской работы 
в своем предметном поле, многие оказались не готовы к такому слиш-
ком свободному, лишенному рамок и направлений формату работы. 
Непривычную ситуацию также усугубляла онлайн-составляющая, а 
именно дистанционность и асинхронность процессов: те вопросы, ко-
торые можно было решить в непосредственном контакте, могли в дан-
ном случае не решаться, а игнорироваться. В некоторых случаях это 
могло приводить к разрыву, когда участник не находил себе места в 
рамках курса и покидал его. В результате можно было отметить фруст-
рацию со стороны части участников, особенно в начале курса. В отсут-
ствие формальных обязательств перед организаторами и личных не-
формальных обязательств перед другими незнакомыми участниками, 
выход представляется достаточно простой альтернативой. Такой сцена-
рий хорошо известен тем, кто занимается дистанционным обучением, 
от глобальной Coursera до отечественной Нетологии. Проекту помог 
строгий отбор участников на основании их интереса к теме курса, а 
также существенного опыта в своем предметном поле. Еще одним по-
ложительным фактором стало наличие персонального контакта между 
тьюторами и участники. Но на практике коллективным процессам вза-
имодействия в рамках курса все равно требовалась внешняя фасилита-
ция, а степень вовлеченности сильно варьировалась в зависимости от 
конкретного участника. Можно сделать вывод, что даже если сеть 
представляет площадку и прочие условия для обмена в том или ином 
предметном поле, эффективность такого обмена зависит также от пер-
сональных навыков: решающее значение имеет то, насколько участни-
ки сами готовы создавать собственную исследовательскую повестку, а 
также взаимодействовать по ее поводу с другими. 

Еще один, альтернативный подход к исследованию коллективного 
взаимодействия предлагает А. Пентлэнд, работающий с большими дан-
ными в MIT Media Lab. Так же как и Рейнгольд, он интересуется осо-
бенностями работы современных команд (Pentland 2012), но исходит из 
иных принципов. Основываясь на внешних автоматизированных коли-
чественных моделях социальной координации в гораздо большей сте-
пени, чем на личных компетенциях, он ориентируется на подкреплен-
ную данными результативность коллективных действий. Так, одна из 
его последних работ посвящена социальной физике:  

 
Социальная физика – это количественная социальная наука, которая 

описывает надежные математические связи между информацией и по-
током идей, с одной стороны, и поведением людей, с другой. Социаль-
ная физика помогает нам понять, как идеи движутся от человека к чело-
веку через механизм социального обучения, и как этот поток идей, в ко-
нечном итоге, формирует нормы, производительность и творческий ре-
зультат <…>. Это позволяет нам прогнозировать производительность 
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небольших групп, отделов внутри компаний и даже целых городов. Это 
также помогает нам настраивать сетевые связи, чтобы мы могли надеж-
но принимать более эффективные решения и становиться более продук-
тивными (Pentland 2014). 

 
Пентлэнд выделил так называемые сети исследования (exploration), 

когда члены команды взаимодействуют с другими командами, а также 
сети вовлечения (engagement), когда взаимодействие происходит внут-
ри закрытой системы или привычной рутины, и пришел к выводу, что 
творческий результат «критически зависит» от практики сетевого ис-
следования, то есть коллективной работы на границах отделов, дисци-
плин и компетенций (Ibid.). Возникает количественное обоснование 
возможной пользы от применения междисциплинарного подхода. Та-
ким образом, благодаря работе Пентлэнда в качестве одной из фунда-
ментальных идей, заложенных в основу курса, стало желание проте-
стировать потенциальные возможности исследования на границах раз-
ных онтологий.  

В рамках конкретных проектов Пентлэнд предлагает разными спо-
собами измерять как исследовательские сети, так и вовлеченность, но 
доступные для этого программные средства, как правило, пока недо-
статочно эффективны для тонкой настройки творческих команд. На 
опыте одного из авторов статьи, прошедшего курс Пентлэнда, посвя-
щенной коллаборации в дистанционных интеллектуальных командах в 
рамках MIT Sloan Executive Education, такие программные средства мо-
гут измерять количественные характеристики коммуникации, но не 
способны учесть специфики культурных и эмоциональных параметров, 
а также оценить качественные результаты такой работы.  

В ходе курса мы не использовали специальные средства для количе-
ственной оценки коллективной работы команды, при этом оценить се-
ти исследования и вовлеченности оказалось полезным. Такая теорети-
ческая рамка позволила обнаружить, что несмотря на заявленную меж-
дисциплинарность программы и дополнительную фасилитацию со сто-
роны тьюторов, общение между участниками часто происходило на 
основании дисциплинарной близости. Например, согласно рефлексии, 
проведенной после окончания курса, социальным исследователям было 
проще и интереснее работать друг с другом, а исследователям и худож-
никам было трудно найти точки соприкосновения, особенно в начале 
курса. Такое взаимодействие в большей степени соответствует модели 
сетей вовлеченности, а высокая степень участия в сетях исследования 
была скорее исключением и значительно варьировалась в зависимости 
от персональных навыков и интересов. Было бы некорректно с нашей 
стороны брать на себя ответственность и оценивать, какой паттерн эф-
фективнее, как это делает Пентлэнд на статистических данных. При 
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этом очевидно, что в реальности взаимодействия в рамках курса оказа-
лись более консервативными, чем представлялось организаторам на 
этапе проектирования.   

Если сетевые модели Пентлэнда в определенной степени были по-
лезны для пост-анализа, то для повседневного взаимодействия тьюто-
рам понадобились в большей степени наработки программ Рейнгольда. 
В настоящее время можно говорить о том, что на основе больших дан-
ных можно прийти к ресурсным теоретическим моделям, но сами по 
себе технические средства коллективного взаимодействия, ставящие 
целью повышение его эффективности, находятся только в начале пути. 
Социальные технологии такого взаимодействия, так называемые soft 
skills, могут пригодится уже сейчас – мы это можем обнаружить на ма-
териале курса, что еще раз подтверждает популярное положение в сре-
де тех, кто занимается образовательными технологиями.  

Курс, а также Онлайн-школа интернет-исследований в целом не яв-
ляются единственным примером дистанционных проектов. Работа уче-
ных в области социальных наук все больше строится на принципах се-
тевого взаимодействия. Одним из наиболее ярких и успешных приме-
ров руководства распределенным коллективом в антропологических 
исследованиях можно назвать проекты Д. Миллера, в которых прини-
мают участие одновременно несколько антропологов, работающих в 
разных географических локациях. Практически все время реализации 
многолетних проектов их координация проходит дистанционно, что 
позволяет распределенной команде делать масштабные (до 12 полей) 
синхронные лонгитюдные исследования в области сравнительной ан-
тропологии технологий. Можно особо отметить такие проекты Милле-
ра и его международной команды, как исследование социальных сетей 
Why We Post, «Зачем мы постим [размещаем информацию в социаль-
ных сетях]» (Why We Post n.d.), а также Anthropology of Smartphones 
and Smart Aging, «Антропология смартфонов и “умного” старения» 
(ASSA n.d). Еще одним, имеющим большое значение сетевым принци-
пом, который использует Миллер, является бесплатное сетевое распро-
странение научной литературы: по его мнению, открытый доступ не 
менее важен для монографий, чем для научных журналов. Только кни-
ги из серии Why We Post были скачаны более полумиллиона раз (ин-
формация из рассылки Ассоциации интернет-исследователей, Associa-
tion of Internet Researchers, http://aoir.org).  

Повседневная работа исследователей также не исключает дистанци-
онной работы. Например, один из авторов статьи со-организовывал в 
онлайн-режиме панель для одной из крупнейших международных 
офлайн-конференций с коллегами из Нью-Йорка и Амстердама, в рабо-
те которой участвовали ученые, представляющие поля из пяти разных 
стран. Еще одним примером может стать написание настоящей статьи, 
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обсуждение которой происходит по большей части в чате мессенджера 
Telegram, а также в видео-чате Zoom – при том, что все три автора 
находятся в Москве и, теоретически, могли бы встретиться лично. Из 
сказанного выше можно сделать вывод, что мы уже работаем онлайн в 
распределенных и дистанционных командах не только в эксперимен-
тальных проектах, но также в решении рутинных профессиональных 
вопросов. Похоже, что с разной степенью осознания этого факта 
«научное племя» начинает осваиваться на новых территориях онлайн.  

 
Исследование тела в интернете 

 
Далее от обсуждения формата мы переходим к содержанию лабора-

тории. Перед запуском курса тьюторами была подготовлена большая 
часть теоретических материалов. В течение первых недель курса участ-
никам были представлены обзоры по более широким темам тела и тех-
нологий, прежде всего, феноменологии и постфеноменологии, анали-
тической философии, подготовленные тьюторами курса С. Шевченко и 
Е. Соколовой. В рамках лекционной части были записаны видео «Три 
тела» и «Тела и среды» С.В. Соколовского, где он описал три тела: 
1) тело физическое, которое «лучше всего вписано в картезианское 
наследие модерна и наш здравый смысл» и, таким образом, наиболее 
часто присутствует в научных дискурсах, 2) тело социальное, как «де-
монстрируемое», «тело для других», и здесь идет речь в определенной 
степени о репрезентации телесности и 3) известное из феноменологии 
и данное каждому субъективно проживаемое тело (Соколовский 2018). 
Еще одним базовым материалом курса стала лекция «Тело до и после 
цифры» И.В. Сироткиной, показавшей, что к исследованию тела и те-
лесности можно подходить с позиций философии, истории, политики, 
или нормы (Сироткина 2018).  

В методологической части курса был предложен тьюториал по циф-
ровой этнографии, а также лекция «Технологический мониторинг и об-
ратная связь» Т. Щукина. Материалы, посвященные искусству, соста-
вили отдельное направление, включающее лекции культурологов: «Те-
ло и технологии: искусство» О. Ремневой и «Тишина в цифровую эпо-
ху» Ю. Стракович, арт-проект медиа-художника Helena Nikonole, а 
также большой перечень мультимедийных проектов в области тела и 
технологий. В качестве материала для онлайн-ридинга междисципли-
нарным коллективным курсом был выбран текст Д. Харауэй о киборгах 
(Haraway 1985), а также приведен общий список библиографии для са-
мостоятельного изучения, который пополнялся в течение всего срока 
проведения курса усилиями как тьюторов, так и участников: например, 
в библиотеку были добавлены материалы в области STS и этнометодо-
логии, а А. Широков записал лекцию про контроверзы для прикладного 
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блока исследований в социальных сетях. Практически все участники 
отметились в модерируемом, а затем уже спонтанном составлении об-
щей библиографии курса, посвященной пересечению областей меж-
дисциплинарных исследований тела, технологий и интернета, предла-
гая группе как научную литературу, так и проекты в прикладных обла-
стях. Таким образом, составление теоретического фундамента курса, 
начатого тьюторами с вводных обзоров и записи лекционных материа-
лов, достаточно быстро перешло в стадию коллективной работы, ре-
зультатами которой планируется поделиться в открытом доступе.  

В ходе реализации курса онтологическая относительность тела так-
же проявилась на практике. Отчасти это вызвано тем, что каждый из 
участников на последних неделях курса готовил свой собственный про-
ект исследования, и в результате получилось несколько совершенно 
разных проектов. Три исследования имеют отношение к практикам в 
социальной сети Instagram: среди них изучение телесной cаморепрезен-
тации ролевиков и самопрезентации в сетевом пространстве посред-
ством фото со знаменитостями, а также исследование образа идеально-
го тела у девушек-подростков. Еще одно исследование относится к те-
ме мобильных приложений: это эксперимент с «переменой пола» в 
приложении Tinder. Проект в области техно-арта посвящен экспери-
менту в области модификации тела в сети, медийному телу. Исследова-
ния видеоигр выполнено как этнометодологический анализ взаимодей-
ствия игрока с искусственным интеллектом. Есть также проект, иссле-
дующий опыт использования гаджетов: «слепсунг» для слабовидящих. 
Еще в большей степени затронуло сферу телесно-сенсорного опыта ис-
следование кинестетической эмпатии в онлайн-терапии. Необходимо 
отметить, что участники представляли различные дисциплины, как 
научные, так и прикладные, обладающие своим теоретическим и мето-
дологическим аппаратом, а также языком, что создавало определённые 
трудности в обмене информацией и результатами. 

При рассмотрении опыта курса можно отметить, что первичным 
объектом анализа могут выступать не только сами пути обмена резуль-
татами, относящихся к разным полям объектов, но сходства и различия 
множеств возможных характеристик объектов. Для всех участников 
именами основных объектов изучения служили тело, технологии как 
современные технологии медиации, интернет как пространство, в ко-
тором существуют и преобразовываются цифровые следы тела. Однако 
каждый участник курса владел собственным множеством исследова-
тельских инструментов, и множества эти были лишь в небольшой сте-
пени пересекающимися, несмотря на попытку общего прохождения 
теоретических материалов в первые недели курса. Соответственно, по-
ля изучаемых объектов, заданные исследовательским инструментари-
ем, были различными: наблюдаемые проявления такого различия отно-
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сились и к структурам таких центральных объектов, как тело и техно-
логии, и к возможным характеристикам, которые могли бы осмысленно 
применяться к этим объектам в рамках конкретной онтологии.  

Структурные различия касались прежде всего объектов, не соотне-
сённых напрямую с наличным биологическим телом, служащим необ-
ходимым условием феноменального опыта субъекта. Например, иде-
альное тело и виртуальное тело могут быть представлены как связан-
ные с биологическим телом посредством особых феноменальных по-
лей, существующих благодаря воображению или опыту компьютерной 
игры. При этом был поднят вопрос легитимности существования иде-
ального тела как объекта социальных исследований: стремление к иде-
алу может быть необходимым свойством исследуемых людей в поле 
социальной психологии, и не быть таковым в поле антропологии или 
феноменологической философии.  

Собственно, сама стабильность отношения к собственному телу не 
во всех случаях служила условием, конституирующим исследователь-
скую онтологию. Художник и перформер Мари Сокол провела иссле-
дование предпочтений участников «Ночи в музеев» в Московском му-
зее современного искусства: им было предложено сфотографироваться 
и быть отмеченными в Instagram с картонной фигурой музыканта Дэви-
да Боуи, с картонной фигурой актрисы Тильды Суинтон в образе Боуи, 
или с самой Мари в образе Боуи. Можно предположить, что в создан-
ном в этом исследовании поле объектов не существует категоризации 
людей по отношению к телу или к телу в Instagram: центром этой онто-
логии выступает созданная экспериментатором ситуация выбора, а ис-
следуемыми объектами служит поведение людей в ситуации игры с 
образом другого, в рамках которого им не приписывается некоторое 
изначальное отношение к этому выбору. Социальный антрополог 
О. Воробьева также исследовала саморепрезентацию других в Instagram, 
а именно представителей сообщества ролевиков, показав, что сеть в 
большей степени является пространством для самовыражения, чем для 
поддержания связей, а ролевики часто представляют себя не только в 
образе. В анализе видеоигры А. Широкова искусственный другой (ис-
кусственный интеллект, с которым взаимодействует игрок) предстал не 
как конкретный персонаж игры, но как ситуация взаимодействия во всей 
её комплексности. Проект медиахудожника А. Леоновой «От Евгеники 
до ушек зайки» предоставил в результатах курса перспективу от первого 
лица, являясь исследованием возможности автомодификации, где, по-
мимо факта создания творческого результата, автор обратила внимание 
на то, насколько глубоко такой опыт может вовлекать. 

В некоторых проектах курса тело оказывалось лишь срезом более 
сложного объекта исследования, например, опыта исследования ген-
дерного поведения в социальных сетях. Проект А. Хазиной предпола-
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гал временный обмен аккаунтами в Tinder между тремя молодыми 
людьми и тремя девушками, находившимися в разных странах. Можно 
предположить, что тем самым для участников более объёмным пред-
ставал их собственный изначальный опыт поведения в этой социальной 
сети, а контрастом для него выступал не опыт другого, а скорее опыт 
игры в другого как вживания в медийный образ чужого тела, а не опыт 
первичных телесных ощущений. На последний было ориентировано 
исследование А. Курленковой, посвященное практикам конструктив-
ной доработки массовых моделей мобильных телефонов для нужд сла-
бовидящих и формам взаимодействия с ними. В этом проекте тело фи-
гурирует как объект подключения каналов восприятия внешнего мира, 
при этом значимость каналов задана функциональными возможностями 
органов чувств: в центре проблематизации находятся формы сенсорно-
го взаимодействия тела с технологическим артефактом и конструиро-
вание этого артефакта, предполагающее несколько форм такого взаи-
модействия.  

Еще одним исследованием, направленным на исследование телесно-
сенсорного опыта, стала работа Ю. Морозовой, посвященная феномену 
кинестетической эмпатии в терапии, проводимой онлайн. Будучи клю-
чевой для практики танцевально-двигательной терапии, концепция ки-
нестетической эмпатии означает вовлечение терапевта в интерсубъек-
тивный опыт посредством своего тела. Цель исследования состояла в 
том, чтобы понять, каким образом может поддерживаться обмен сен-
сорно-эмоционально-когнитивным опытом в условиях ограничений, 
вызванных технологическим опосредованием. Различия он- и офлайн 
сессий с точки зрения структуры не принципиальны, кроме некоторых 
технических аспектов, тогда как самому терапевту требуется дополни-
тельная телесная настройка, «заземление». В процессе ему также при-
ходится компенсировать недостаток сенсорной информации: «подкру-
чивать внутреннюю громкость», необходимую для поддержания все-
сторонней вовлеченности и качества контакта; становится различимым 
дополнительное усилие тела-контейнера терапевта. Последнее наблю-
дение пересекается с общей рефлексией курса, касающейся дистанци-
онного взаимодействия, речь о которой пойдет в разделе ниже.  

 
Коллективное взаимодействие и его результаты 

 
Курс подразумевал не только предварительную подготовку матери-

алов, но и постоянную поддержку в ходе реализации курса, включаю-
щую модерацию процесса взаимодействия участников. В течение пер-
вых недель участникам давались задания, теоретические и методологи-
ческие материалы обсуждались в асинхронных текстовых форматах 
(чаты, коллективная работа с текстами), но предлагались также ежене-
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дельные видеочаты, которые записывались для тех участников, кото-
рые не смогли присоединиться в обозначенное время. Задачей тьюто-
ров было максимальным образом фасилитировать совместную работу в 
условиях дистанционности. Поддержание вовлеченности требовало 
заметных усилий и от модератора, и от участников: своеобразной фор-
мой коммуникации и, кстати, визуальной репрезентации этого стали 
стикеры с горящими и отрубленными частями тела в чате курса. Похо-
же, что общим моментом для всех участников процесса становилась 
нехватка времени: исследовательский курс не является ни для кого ос-
новной формой занятости, это добровольно взятое на себя обязатель-
ство, которое может вступать с конфликт с теми или иными обстоя-
тельствами; кроме этого, дистанционный формат изначально предпола-
гает гибкость и, таким образом, автоматически уступает более «насущ-
ным» делам офлайн. При проведении анализа с подобных позиций 
можно вообще удивиться тому, что предложенную теорию курса сов-
местно прошли 10 участников из 12, а 8 участников завершили не толь-
ко основную часть, но и сделали собственные проекты. Влияние на ре-
зультат оказали такие факторы, как изначально высокая мотивация и 
квалификация участников в своем предметном поле, а также совмест-
ная работа по поддержанию контакта и обмена.  

Тем не менее работа курса не может быть описана как единообраз-
ная или следующая одной модели. Можно было наблюдать, в терминах 
Пентлэнда, и наличие сетей вовлеченности, когда академические ис-
следователи стремились больше общаться друг с другом, обнаруживая 
большую пользу в работе коллег-ученых, пусть даже из других дисци-
плин, и сети исследования, когда контакты строились в более свобод-
ном ключе. В качестве примера последнего можно привести обнаруже-
ние факта, что многие научные тексты о теле, по сути, disembodied, их 
чтение никак не включают тело. Подготовка статьи вернула авторов к 
этой теме на уровне обсуждения тела проживаемого, here body, и тела 
концептуального, составляющего большую часть литературы. В соци-
альных исследованиях тело проявляется из абстрактного в нечто обо-
зримое, как правило, когда с ним что-то не так, например, если это 
больное тело. Репрезентации тела зачастую не воспринимаются и не 
обозначаются как тело. За исключением, пожалуй, подходов феноме-
нологии, а также телесно-ориентированных практик или медитаций, 
где внимание целенаправленно направляется на опыт проживания тела, 
тело растворяется в словах. Попытка оправдать существующее поло-
жение, в котором опыт тела деприоритезируется, потребностью науки в 
генерализации и принесении общественной пользы привела к обсужде-
нию характерного для естественно-научных исследований поиска ком-
промисса между такими параметрами его результатов, как предсказа-
тельная сила (power), достоверность (reliabity) и валидность (validity). 
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Однако эти методологические изыскания никак не скоординированы с 
потребностью в исследовании тела живого. Возвращаясь к истории 
курса, в рамках коллективного обсуждения эссе по материалам постфе-
номенологии, наличие в курсе Ю. Морозовой, опытного танцевально-
двигательного терапевта, позволило связать опыт проживаемый и кон-
цептуальный, а А. Курленковой – обратить внимание на то, что пост-
феноменолог Д. Айди в одном из примеров интерпретирует тело друго-
го, то есть в привычном для современной науки ключе переходит от 
here body к телу концептуальному.  

Конечно, это не значит, что для остальных членов команды матери-
алы из других «полей» остались совершенно невостребованными. Воз-
можно, для некоторых синтез произошел в меньшей степени, и по этой 
причине мы не смогли увидеть и оценить результат сразу. Так или ина-
че, практика обмена вносит свой вклад на границах теорий, методов, 
привычных команд. По логике тьюторов, для исследователей такими 
новыми направлениями могли бы стать прикладные проекты, для ху-
дожников – идеи и теории, и так далее. Но на практике каждый участ-
ник смог взять из предложенного свой собственный, уникальный набор 
знаний, навыков, компетенций и контактов. Каждый участник в той или 
иной степени стал лабораторией: источником, творцом и синтезато-
ром нового знания, поставленным в рамки эксперимента и непривыч-
ного для себя обмена. Дизайн самого курса лишь предоставил некото-
рую инфраструктуру, зонирование такого обмена. Поэтому если на 
уровне индивидуальных участников отмечается расширение методоло-
гических, теоретических и прочих границ, то для лаборатории в целом 
было трудно определить и описать общий результат. Есть некоторое 
виртуальное пространство проекта, где будут опубликованы собранные 
материалы, а также напечатан каталог, материальный артефакт. Тем не 
менее это пространство воспринимается как состоящее из фрагментов, 
и некоторым участникам курса может быть достаточно трудно присво-
ить его целиком, что возвращает нас к цитате Рейнгольда о «призрач-
ной сети, которая никому не принадлежит», но которую, фактически, 
«сплели» мы сами, чему есть тщательно задокументированное под-
тверждение.  

Необходимо отметить, что непосредственный опыт обмена не обяза-
тельно должен обладать сиюминутными смыслом и видимым результа-
том, в подходе Рейнгольда он имеет собственную ценность, образуя 
компетенции, необходимые для работы в новой гибридной технологи-
ческой среде. На взгляд авторов статьи, работа на границах происходит 
не столько в рамках дисциплин, сколько в рамках онтологий. В совре-
менном научном мире междисциплинарность кажется общим местом, 
что особенно ощутимо в таких направлениях, как STS, при этом на 
практике огораживание по-прежнему происходит повсеместно, и пово-
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дом для этого может быть не обязательно дисциплина и её теоретиче-
ский язык, но также, например, принадлежность к определенному со-
обществу, институции и так далее. Наблюдать высокую степень фраг-
ментации можно по всему миру, в разных обстоятельствах этот процесс 
приобретает свои уникальные формы. В этой связи, когда мы говорим о 
междисциплинарности или трансдисциплинарности как об очевидном 
пути развития науки, особую роль обретает способность исследователя 
работать с разными индивидуальными и коллективными субъектами и 
их онтологиями, это и есть «исследование», а также необходимое усло-
вие для обмена.  

Помимо общих наблюдений в области коллективного взаимодей-
ствия, интересно отметить, как именно происходил обмен знаниями по 
теме курса: телу в контексте интернета. В индивидуальных исследова-
тельских проектах тело понимается как объект соотнесения с идеаль-
ным телесным образом, как коррелят медийного образа тела и маркер 
приватной сферы, как компонент гендерного самопозиционирования 
при взаимодействии в социальных сетях, как конституента сенсорного 
опыта. Также существует множество вторичных критических дискур-
сов, позволяющих осуществить сравнение или координацию описан-
ных онтологий. Они могут быть сопоставлены, например, исходя из 
значимости социальных интеракций или индивидуальных феноменов 
телесного опыта или исходя из их соотнесённости с гражданским, эко-
номическим, патриархальным мирами (см.: Болтански, Тевено 2013). 
В рамках материалов курса на рассмотрение её участникам были пред-
ложены и иные онтологии, представленные в масштабных гуманитар-
ных дискурсах о теле: например, феноменологическом и дискурсе ана-
литической философии. Представить законченный ряд онтологий тела 
не представляется возможным, важнее то, что совместные этапы рабо-
ты участников школы продемонстрировали множественность методо-
логических перспектив исследования тела и возможности координации 
разных онтологий тела.  

Отличие координации от перевода онтологий, как его понимает 
Куайн, в том, что в её рамках происходит обогащение поля объектов и 
методологического инструментария. При переводе механизмы рефе-
ренции и сами онтологии просто сопоставляются для поиска эквива-
лентностей с некоей сторонней точки зрения. Координация же позволя-
ет оставаться в рамках изначальной онтологии, добавляя к ней допол-
нительное измерение. Так, в эксперименте М. Сокол, онтология игры 
была дополнена нормативным этико-правовым измерением получения 
согласия на использование изображения в научных целях. Благодаря 
координации не возникает единой онтологии, которую можно припи-
сать лаборатории как групповому субъекту познания. Однако коорди-
нация позволяет установить «обменные курсы» между разными онто-
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логиями, легче вписывать высказывания других исследовательских 
перспектив в собственное поле объектов. Благодаря координации этот 
порядок может быть пересмотрен, но не разрушается из-за вторжения 
чужеродной системы референции, поскольку концептуальная реаль-
ность может быть изменена только изнутри: в этом Куайн солидарен с 
Отто Нейратом, видевшим сходство между философом и матросом, 
перестраивающим судно в открытом море (Куайн 2010: 121). При этом, 
по-прежнему неоднозначным остается фактор влияния дистанционного 
формата на коллективное взаимодействие и обмен. С одной стороны, в 
ином формате курс вряд ли мог бы состояться: привлечь участников из 
разных городов и стран, а главное, вести регулярную работу в течение 
3 месяцев, которая возможна только в асинхронном режиме в свобод-
ное время, не будучи поддержана грантами или статусом, как, напри-
мер, в команде Д. Миллера. С другой стороны, по словам некоторых 
участников, развиртуализация и перевод хотя бы части взаимодействия 
в офлайн могли бы усилить связи и помочь работе курса. В этой связи 
отмечалась, прежде всего, нехватка телесного соприсутствия, обеспе-
чивающего бо́льшую степень вовлеченности, а также дающего возмож-
ность соотнести конкретную онтологическую позицию с конкретной 
персоналией и, таким образом, фасилитировать обмен. Такое положе-
ние созвучно последним трендам в бизнесе, касающимся в большей 
степени творческих и интеллектуальных команд: некоторые компании, 
которые ранее перешли к дистанционному формату работы, возвраща-
ют часть своих подразделений в офисы, тогда как по всему миру отме-
чается рост количества коворкингов. Возможно, технологическая эво-
люция лаборатории как формата и переход в онлайн опережает массо-
вую способность исследователей приспособиться к этому процессу без 
существенных потерь. В этой связи, рефлексия экспериментального 
опыта помогает увидеть не только новые горизонты организационной 
эффективности, но и представляет исследователям возможность понять 
свои возникающие потребности в компетенциях, а также озвучить свои 
предпочтения. 

Лаборатория – это искусственное пространство эксперимента, в ко-
тором становится возможно образование связей, невозможных в есте-
ственной среде. Курс стал такой лабораторией, площадкой встречи и 
взаимодействия, потому что разные его участники вряд ли пересеклись 
бы в иных обстоятельствах. Тем не менее качество этих связей и произ-
водимого обмена могло быть усилено в случае создания дополнитель-
ных зон очного взаимодействия, по аналогии с выездными школами 
или рабочими сессиями, когда рабочее пространство лаборатории фи-
зически ограничивается и отгораживается от остального мира. В рам-
ках курса, уже после завершения основной части, были проведены два 
офлайн-мероприятия, научное и творческое, а также предварительная 
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встреча для целей подготовки этих мероприятий. По мнению участни-
ков, возможность встреч на более ранних этапах могла бы принести 
дополнительную пользу и мотивацию. Таким образом, некоторая ко-
мичность ситуации состоит в том, что исследовать тело в интернете 
лучше не только исключительно в интернете. По словам одного из тью-
торов, эксперимент с виртуальностью было полезно провести от начала 
и до конца, чтобы оценить результат, но в рамках личных предпочте-
ний и творческих достижений ему необходима совместная работа 
офлайн. Телесное соприсутствие офлайн, пусть даже в режиме старто-
вых встреч, оказалось необходимым условием успешной работы для 
некоторой части участников.  
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Abstract. The article explores the operation of an interdisciplinary laboratory which studies 
the issues of the body and corporeal representation on the Internet. The laboratory’s work 
resulted in the implementation of eight individual research projects on the body and the Inter-
net, as well as in collective reflection on the laboratory team’s distance collaboration. The 
main focus was the form and methods of a collective research project studying bodies on the 
Internet by means of the Internet itself: studying the bodies of others, but also pondering 
one’s own experience. Following the work of Latour on scientific laboratory life, the authors 
set the task to consider the new emerging form, drawing on empirical material: distributed 
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interdisciplinary research projects which are seeking the status of alternative laboratories of 
the twenty first century.  
The use of the thematic field of the body and technologies of mediation of corporeal represen-
tation and bodily-sensor experiences pursues the goal of bringing the off- and on-line experi-
ence together, on the one hand, and gives the opportunity to see the distance emerging in 
online practices, on the other. The body acts not only as experience, here body, but also as 
form – individual, collective, multiple, distributed, and dynamic – while the need for techno-
logical mediation becomes a challenge to cooperation and collaboration, and, in a broader 
sense, to integration. New, ‘connected to’ the Internet reality of distributed research projects 
requires special skills and motivation of participants; without these interdisciplinarity stops 
being feasible. The increased complexity of the system, its accessibility to the participants and 
seeming proximity go along with the processes of atomisation – ontological, social and physi-
cal – which can be felt at the level of bodily-sensor experience and which can be overcome.    
Keywords: body, technologies, Internet, laboratory, anthropology 
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трансформаций человеческого тела и инфраструктуры жизнеобеспечения по-
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Введение 

 

Чем является инвалидность в ХХI в. в ситуации сращивания тела и 
техники? Сегодня все чаще встречаются случаи, когда «инвалидное» 
тело (физическое и социальное) «нормализуется» с помощью «добав-
ления» к телу техники. Процессы киборгизации тела изменяют границы 
инвалидности. Адаптированный протез – менее инвалидизирующий 
случай, чем ампутация ноги с неэффективной адаптацией протеза. 
У двух физических тел одинаковой «комплектации» (у обоих нет по 
ноге) могут быть разные следствия. 

                                         
* Статья написана при поддержке РГНФ / РФФИ, номер проекта: 16-01-00145 «Репрезен-
тация инвалидности и людей с ограниченными возможностями здоровья в России» (руко-
водитель – Елена Эдуардовна Штейн) и Центра академической мобильности НИ ТГУ.  
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После сдвига в понимании инвалидности от медицинской к соци-
альным моделям, ее стало принято рассматривать не как физический 
дефект у конкретного человека, но как явление социальное. В рамках 
социальных моделей инвалидность описывается как конструкт или 
стигма (напр., Ярская-Смирнова 1997). ВОЗ определяет инвалидность 
как «зонтичный термин» (подробнее см.: Торлопова 2017а). В таком 
развивающемся с последней трети ХХ века направлении исследований, 
как STS (Science and Technology Studies), мы рассматриваем различные 
явления не только с точки зрения дискурса, но и в рамках материально-
семиотического подхода, фокусируя исследование на социально-
материальной реальности. Сдвиг к материализму более чем актуален в 
контексте проблематики инвалидности. В данном исследовании про-
должает формироваться новое направление в описании инвалидности 
как собранного в пространственно-временном континууме объекта (об 
инвалидности как объекте см.: Торлопова 2017б, 2018). Этот подход 
предполагает разработку схемы пространства, позволяющего пересо-
брать пространственные границы инвалидности.  

В России инвалидность исследуется в основном через тело физиче-
ское, материальное (медицинские дисциплины) и социальное (со-
циогуманитарные науки). Контекст переплетения телесности и техно-
логий в изучении инвалидности напрямую не затрагивается. В этой 
статье хотя и идет речь об инвалидности как самостоятельном акторе в 
контексте плоской онтологии Б. Латура, онтологии-в-практике А. Мол, 
и др., а не на феноменологии восприятия, но учитывается и тело пере-
живаемое (Соколовский 2018: 109). Тело, технологии и пространства 
рассматриваются как активные составляющие гибридного объекта – 
инвалидности. В статье не столько даются ответы, сколько ставятся 
вопросы и анализируется пространство взаимодействия телесности, 
технологий и инвалидности. 

 
Теоретическая рамка определения инвалидности  

через объектность 

 
Онтологический поворот к материальному в STS, или исследовани-

ях науки и технологий как направлении философской мысли, осу-
ществляет поворот к объектно-ориентированной философии и анало-
гичным течениям.  

Грэм Харман, один из основателей спекулятивного реализма, в сво-
ей работе «Tool-Being: Elements in a Theory of Objects» (Harman 2002) 
разработал концепт «объектно-ориентированной философии». Он и 
другие философы, придерживающиеся позиций спекулятивного реа-
лизма и объектно-ориентированной философии, постулируют актуаль-
ность метафизики и предлагают ее современную трактовку. В основе 
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возвращения к метафизике лежит критика корреляционизма и антропо-
центризма, что подразумевает отказ от примата человеческого над не-
человеческим, активность не-человеческих объектов (Бруно Латур 
называет их «не-человеками» – nonhumans). Не-человеками, которые 
со-конструируют реальность, могут быть артефакты, животные, техно-
логии, идеи и концепты и проч. (Латур 2014: 23, 103).  

В этой статье учитываются базовые посылки объектно-ориенти-
рованной философии (отрицание иерархичности и фокусирование ис-
ключительно на человеческом) и некоторые идеи акторно-сетевой тео-
рии (actor-network theory, ANT, или материально-семиотического под-
хода, где сети образуются вокруг точки сборки). Интересы социологии 
также перекликаются с переориентацией от исключительно социально-
го – к объектам и материальностям. Как замечает Вахштайн, «все эти 
образы материального сегодня неотделимы от нашего интуитивного 
понимания социальности. Как бы банально не прозвучал такой вывод: 
“Мы живем в мире объектов...”. И сама банальность этой фразы – сви-
детельство согласованности аксиом объект-центричной социологии с 
современным опытом мира» (Вахштайн 2006: 39).  

Теоретической основой данного исследования является гибридная 
онтология инвалидности. Для гибридного объекта существовать, зна-
чит, находиться в отношениях; быть ансамблем отношений между ма-
териальными вещами, социальными конструктами, творимыми фило-
софскими концептами и др.  

Плоская онтология Латура постулирует, что существует не только 
многоголосие человеческого (ценность проявления любого человеческо-
го голоса), но также и многоголосие вещей и гибридных материально-
семиотических объектов. Она признает права на голос разных акторов, и 
их неоднородность, а также отрицает иерархичность голосов, иерархиче-
ские отношения между разными гибридными объектами, сталкивающи-
мися в одной реальности. В контексте описания и конструирования ре-
альности (в данном случае реальности существования инвалидности) 
вещи (как белая трость, пандус, или любая иная технология), объекты 
(инвалидность, слепота или болезнь) имеют равное право на высказыва-
ние, на значимость каждого из них во влиянии на реальность. 

Общество всегда оставалось гетерогенным, как и гибриды импли-
цитно существовали всегда, но молчание о них перемещало их в об-
ласть небытия из-за отсутствия словесной экспликации, делало их не-
видимыми. Они, однако, существуют, и задача философии как машины 
по «творению концептов» (Делез, Гваттари 1998: 15) – дать им голос, 
возможность быть услышанными, создать знание об этих гибридах, 
дать им осуществиться (to be performed). «В коммуникативной онтоло-
гии социальность была увидена в её повседневной жизни» (Культура и 
коммуникации 2004: 30). Плоская же онтология делает шаг в сторону, 
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чтобы не только социальность человеческого могла быть увидена в по-
вседневности, но также и социальность не-человеческого. 

Понятия «ситуативность» и «локализм», свойственные подходам 
А. Мол (онтология-в-практике или праксиография – Mol 2002: 31, 33) и 
других исследователей STS, связаны, во-первых, с новым взглядом на 
повседневность, а во-вторых, с онтологической множественностью ги-
бридного объекта, который является модальностью, а не закономерно-
стью. Для описания и анализа нестабильных и изменяющихся гибридов 
уместно использовать социальную топологию Джона Ло (Ло 2006). 
Границы инвалидности могут быть описаны в рамках социальной то-
пологии, и сделать это необходимо для того, чтобы описать отношения 
элементов фрагментарного, многосоставного, то есть множественного 
объекта инвалидности. 

Инвалидность по-прежнему оценивается в обществе и в некоторых 
дисциплинах, например в социологии инвалидности, как предикат 
определенной социальной группы (подробне см.: (Торлопова 2017а)). 
Нельзя, однако, не упомянуть также об обособленно развивающейся 
тенденции в философии – рассмотрении инвалидности как специфиче-
ского понятия повседневного опыта каждого человека. Киборгизация, 
понимаемая как «процесс сращивания человека и машины», сопровож-
дающийся «замещением технологиями натуральных функций тела и 
разума человека», приводит к не-способности жить без девайсов, как 
«неотъемлемых протезов человека» (Емелин 2013: 62–63), что тракту-
ется некоторыми авторами как инвалидность любого человека, живу-
щего в цифровую и техногенную эпоху. 

 
Инфраструктура (не)доступности: городские практики  

мобильности и сборки инвалидности 
 

Урбанизация играет значимую роль в сращивания тела человека и 
окружающей среды. Город может стать океаном с островами доступно-
сти или, напротив, глубинами в виде «поломок» городской инфра-
структуры мобильности для маломобильных людей, среди которых 
много людей с инвалидностью. Таким образом, городская инфраструк-
тура или пути конкретного жителя становится частью телесности чело-
века с инвалидностью (его продолжением или экстенсией). 

Помимо действующих документов внутренней социальной полити-
ки, в России в 2012 г. ратифицирована международная «Конвенция о 
правах инвалидов», способствующая развитию государственной про-
граммы «доступная» или «свободная от барьеров» среда (barrier-free 
environment). Одно из основных направлений этой программы – созда-
ние инфраструктуры для доступа маломобильных жителей к городским 
благам. «Доступной средой» в этом контексте выступает трансформи-
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рованный дизайн города с наличием работающей инфраструктуры, 
включающей людей с инвалидностью и маломобильных людей в жизнь 
города. Необходимо учесть, что множество маломобильных людей 
включает не только людей с инвалидностью. Кроме того, следует учи-
тывать, что люди не со всякой инвалидностью входят в число маломо-
бильных. Там, где характеристики двух множеств пересекаются, нахо-
дятся люди и другие акторы, о которых пойдет речь. Инвалидность яв-
ляется более неоднородной, чем принято считать, и связана не только с 
мобильностью и физическим состоянием человека. В традиционной 
парадигме инвалидности ХХ века, начиная с медицинской модели, ин-
валидность формируется и существует по отношению к индивидуаль-
ному человеку и его пространству. Комплекс концепций, противосто-
ящих медицинской модели, объединяется в социальную модель, со-
гласно которой инвалидность является общественной проблемой. 
В русле этих рассуждений хотелось бы специфицировать концепцию 
социальной модели и соединить её с идеями исследований науки и тех-
нологии, предложив рассматривать инвалидность как объект. Сам факт 
обозначения инвалидности как объекта, собранного в ситуативной ло-
кальной реальности, вместо обозначения ее как статуса или стигмы 
указывает на онтологический статус инвалидности-объекта. 

Таким образом, вместо определения инвалидности как ограничения 
возможностей человека, шире – не-способности (dis-ability), ориенти-
рованного на индивида, предлагается иная онтология инвалидности, 
рассматривающая ее: 

 как инфраструктуру недоступности, при наличии и определении 
которой учреждения МСЭ дают статус «инвалид», или, наоборот, как 
потенциал создания инфраструктуры социальной активности и благо-
получия человека;  

 как специфический гибридный объект, собранный из таких эле-
ментов, как тело, ассистивные технологии, ситуация конкретного чело-
века и др. 

В обоих случаях фокус смещается от индивида к пространственно-
временному континууму, в котором и собирается инвалидность. В этом 
случае человек является только одним из агентов сборки (ассамбляжа) ин-
валидности. Таким образом, наиболее интересны для рассмотрения инва-
лидность как объект и как теоретический концепт. Что же такое инвалид-
ность в рамках городских инфраструктур доступности? Ответ на этот во-
прос рассматривается на примере исследования устройства сибирского 
города Томска и взаимодействия с ним человека с инвалидностью. 

Рассмотрим определение инвалидности российской медико-со-
циальной экспертизы, используя онтологию-в-практике А. Мол. Бюро 
МСЭ – это институция, определяющая гражданский статус «инвалид». 
Соединяя логики мышления ситуативности и современного определе-
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ния МСЭ, мы скажем, что человек в инвалидной коляске, который фи-
зически не может ходить, ещё не является в широком смысле «неспо-
собным» (disabled). Только когда перед ним и его коляской оказывается 
непреодолимое препятствие, задействуется инвалидность и «собирает-
ся» в пространстве недоступная среда (non-accessible environment). Ба-
рьеры (как материальные, так и цифровые, социальные) выступают 
«материалом» в ансамбле инфраструктуры недоступности. 
Устройство или инфрастуктура разделяет людей на группы и спо-

собы инсценировки их инвалидности. Среди людей с инвалидностью 
чаще всего встречаются три группы маломобильного населения. У них 
достаточно собственных ресурсов для передвижения по городу, но не-
достаточно инфраструктуры доступности для их использования. Они 
соотносятся с тремя категориями жизнедеятельности человека и степе-
нями выраженности ограничений этих категорий: 1) люди, использую-
щие для передвижения коляски; 2) слабовидящие и незрячие; 3) глухо-
немые, неслышащие. 
Инфраструктура (города – в целом или пространства на пути чело-

века с инвалидностью – в частности) выступает продолжением тела 
человека с инвалидностью. Инфраструктура доступности является 
собранием акторов, которые не конфликтуют (как крутой спуск сразу 
после длинного пологого пандуса), но дополняют друг друга. При кон-
такте «инвалида» и локального пространства, они (человек и простран-
ство) объединяют усилия по выполнению общей цели – реализации мо-
бильности человека – и делают этот процесс «гладким», сокращая за-
траты усилий человека по преодолению сопротивляющейся среды. 
Например, чтобы преодолеть часть центрального проспекта в Томске 
между двумя университетами (Томским госуниверситетом и Томским 
политехническим университетом), человеку на коляске приходится 
двигаться поперёк тротуара, чтобы преодолеть бордюр, газон, выехать 
на проезжую часть и далее двигаться в гору (или с крутой горы) вместе 
с автомобилями. Сбой в инфраструктуре доступности обусловлен 
ландшафтом этой части города, но также и мышлением конструкторов. 
Устройство дорог и тротуаров, сделанных в первой половине ХХ в. (ес-
ли не ранее), вступают в конфликт с меняющейся социальной средой и 
необходимостью новых форм взаимодействия с ландшафтом. Суще-
ствование инвалидности (как не-способности к свободному и безопас-
ному передвижению маломобильных граждан) и запрос на такую воз-
можность делает инвалидность и её акторов видимыми через осознание 
их права на голос. Любой вовлеченный человек здесь сам становится 
инфраструктурой, рупором для о-существ-ления инвалидности, её во-
площения в социально-материальной реальности. В процессе передви-
жения человека все детали окружающей среды сопричастны событию, 
конструирующему инвалидность в пространстве. 
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Какие элементы инфраструктуры доступности важны? Для людей, 
использующих коляски при передвижении, это – пандусы, угол накло-
на пандуса или швеллера, поручни, ширина дверных проходов в зда-
нии, наличие бордюров, отдельных ступеней и лестниц, неровностей 
на поверхностях тротуаров, изменения ландшафта и др. Для незрячих 
важны озвученные светофоры, озвучивание названий остановок в об-
щественном транспорте, обозначение входов в здания (визуально и 
аудиально), тактильная плитка, её рациональное размещение, и также 
поверхности передвижения и ландшафты. 

Один из активистов-колясочников, студент ТГУ, делает видимым 
инвалидность, создаваемую неудачами в городском планировании, обо-
значая поломки в инфраструктуре доступности, которые предстают как 
островки недоступности. Он демонстрирует как лишние бордюры, кру-
тые лестницы и пандусы или остающиеся без реакции кнопки вызова у 
входа в аптеку и в банк, которые активизируют инфраструктуру недо-
ступности и реализуют инвалидность. Именно в этот момент человек 
становится «не-способным» (справиться с ситуацией и получить доступ 
к всеобщим благам). Инвалидность в таком случае из индивидуальной 
првращется в общественную. 

Существует, однако, противоположный пример для другой группы 
маломобильных людей. При соучастии государственных и обществен-
ных акторов незрячие Томска, имея необходимые ресурсы в повсе-
дневности, сокращают количество «столкновений» со своей инвалид-
ностью. Наличие этих ресурсов обусловлено мультиагентной активно-
стью. Собственные ресурсы человека – это уже индивидуальная инфра-
структура, которую человек «носит» с собой. При этом создана она 
государственными, социальными институциями и частными лицами, 
вместе с техническими устройствами, навыками, знаниями, идеями. 
Примером инфраструктуры доступности может служить частный слу-
чай незрячей работающей женщины, независимой в своей мобильности 
в рамках её бытовой деятельности. Её жизнь, благодаря сложившимся 
практикам передвижения по знакомой местности, стабильно встроена 
в существующую инфраструктуру благодаря таким «устройствам», как 
ее память, «программа» счета собственных шагов (их числа от одного 
ориентира к другому), самим ориентирам в пространстве, трости, чут-
кому слуху и навыкам движения с тростью. 

Любопытно, что зачастую для незрячего, самостоятельно передви-
гающегося по городу человека, инструментом по взаимодействию с 
пространством становятся бордюры. При этом, интересы в отсутствии 
или наличии конкретных бордюров разделяют группы маломобильных 
людей с инвалидностью по специфичности их девайсов: если для лю-
дей на колясках бордюры всегда являются барьером для мобильности, 
то для незрячих отдельные бордюры (вдоль пути их следования) явля-
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ются основным или даже единственным ориентиром в пространстве, 
подтверждающим правильность пути. 

Противоречия актуальны не только для пользователей инфраструк-
туры доступности, но и среди пользователей всей городская среды, по-
скольку она сопротивляется взаимодействию и не всегда является гиб-
кой. Помимо материального сопротивления среды в виде бордюров и 
портящегося асфальта тротуаров, есть сопротивление мышления ее 
конструкторов. Инженеры, строители, дизайнеры, архитекторы пред-
полагали необходимость бордюров или лестниц там, где без них можно 
обойтись, и там, где сейчас, в контексте свободного самостоятельного 
передвижения по городу людей с инвалидностью, они стали явно лиш-
ними элементами. Сопротивление среды может выражаться явно – от-
сутствием нужных фрагментов инфраструктуры доступности, но также 
и скрыто. Устройство города действительно меняется в ходе обеспече-
ния доступности среды для маломобильных граждан. Однако на прак-
тике это иногда выражается в мимикрии дизайна города под инфра-
структуризацию доступной среды, что наглядно показано в видео одно-
го ютубера, тестировщика лестниц, – «Швеллеры-убийцы». Швелле-
ры – металлические балки (гнутые профили), в сечении напоминающие 
букву «П». Таким же образом называются сделанные из этих балок (ча-
сто вдоль лестниц) металлические конструкции, наподобие пандусов 
(ramp). Пандусы являются отдельной, более новой, технологией, внед-
ряющейся на улицах и в зданиях городов. Пандус – пологий подъём, 
дорожка для въезда, заменяющая лестницу (для передвижения инва-
лидных и детских колясок, перемещения грузов на тележках и т.п.). 
В России швеллеры тоже называют пандусами, хотя они значительно 
менее удобны, надежны, безопасны и более специфичны (необходимо 
соответствие расстоянию между колесами инвалидных колясок при 
выборе швеллеров и их установке, что делается далеко не всегда).  

Инженерные усилия по созданию гибридных биосоциотехнических 
систем по-прежнему испытывают влияние устаревших стереотипов 
конструкторского мышления и прежних способов решения задач укро-
щения природного ландшафта или разделения зон пространства – лест-
ниц и бордюров. Вне зависимости от того, являются ли лестницы и 
бордюры отголосками давнего дизайна разраставшегося города или 
продуктом современного негибкого мышления конструктора данного 
локуса пространства, в любом случае, прямо сейчас – это непреодоли-
мое для «колясочника» препятствие. Тело в пространстве города и само 
пространства города представляют собой разнородные объекты. Пара-
лизованные ноги человека в коляске, сама конструкция коляски и сту-
пени, как единственный способ преодоления участка городского про-
странства, не сцепляются, и в такой ситуации становится очевидна по-
ломка инфраструктуры доступной среды (как естественно сложенная 
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инфраструктура недоступности города). Она требует поиска «мостов», 
способных соединить конфликтующих агентов. И если ступень для че-
ловека на коляске равнозначна пропасти, то в ситуации столкновения с 
лестницами, соединяющими мостами выступают пандусы и их имита-
торы (например, швеллеры) или заменители (например, другой чело-
век, который готов помочь человеку с инвалидностью переместиться). 
Эти примеры наглядно показывают, что инвалидность можно рассматри-
вать как продукт сбоев в городской инфраструктуре, а не дефект здоро-
вья. Если определять инвалидность как неспособность путешествовать 
по городу (как продукт взаимодействия с материальной городской сре-
дой), то выясняется интересный момент: чтобы сдать документы на ин-
валидность, необходимо путешествовать по городу. Этому, конечно, уде-
ляется внимание: здания бюро МСЭ (например, в Томске) специально 
оборудованы, как и здания медицинских учреждений и некоторые дру-
гие, адаптированы для возможности включения в их пространство людей 
с инвалидностью. Однако город как пространство между точкой А (до-
мом) и точкой Б (зданием медицинского учреждения и т.п.) – нет. 

Стоит отметить, что с 2017 г. маршрутные такси Томска становятся 
пространством для потенциальных изменений карты мобильности лю-
дей, передвигающихся на креслах-колясках в городе. Этот феномен 
внедрения и развития технологий мобильности внутри существующей 
системы транспорта заслуживает рассмотрения в отдельной статье. 

Тело является частью инфраструктуры доступности, не основной 
частью, но равной. По аналогии, в ситуации сломанной машины на 
трассе, скажем, в районе тайги (а она не так далеко от Томска), автомо-
билист также становится более иммобильным, и возможно, уязвимым 
(перед холодом, дикой природой, другими людьми и т.д.). Поэтому и в 
современных условиях трудно говорить, что человек с инвалидностью 
иммобилен по определению из-за «нетипичного» состояния тела. Суще-
ствует возможность сократить проявленность инвалидности, само ее 
существование и сборку за счет трансформации среды. Начать нужно с 
дискуссии и создания языка описания инвалидности как множествен-
ного контекстуального объекта, что позволит быть гибкими в отноше-
нии инвалидности, а значит, точнее подбирать слова и действия для 
решения ее проблем. 

 

Современные технологии как причина парадигмального  
ре-конструирования инвалидного тела: роль человека,  

границы человека, технологий и пространств 
 

Джон Урри, современный исследователь мобильностей, описывает 
глобализацию следующим образом: «[она] не только умножила количе-
ство потоков и новых социальных паттернов, но также сделала воз-
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можным создавать сложные сетевые образования, связывающие разные 
пространственные и порой временные, локальности» (Urry 2007). 

Эти сложные ансамбли в их текучей (John Law) объектности пред-
ставляют собой сотрудничество и со-бытие тел, пространств, техноло-
гий в движении. Дополнительный уровень сложности образуется бла-
годаря дигитализации социального как взаимопроникновению соци-
альной среды и новых технологий. Это означает, что пространство че-
ловеческого присутствия, например, городское, соткано не только из 
материи, а значит, и взаимодействовать могут не только материальные 
технологии и среды, что и знаменует собой новую цифровую эпоху, 
когда технологии (не только материальные, но и цифровые) становятся 
частью человеческих тел. Протезирование, трансплантация, клониро-
вание – это технологические процессы, трансформирующие не только 
материальную, но и социокультурную реальность. Цифровые техноло-
гии, люди-киборги знаново ставят вопрос, что такое человек? Новое 
человеческое тело, резистентное к микробам, взращенное на гмо, вак-
цинированное, ориентированное на сидячий образ жизни. А что такое 
тогда киборг? Еще один вопрос – чем становится “естественное” про-
странство, когда сливается с технологиями, как материальными, так и 
виртуальными (цифровыми). Технологии становятся частью про-
странств. Единая система, взаимодействующая, фрагментарная, состо-
ящая из собранных объектов-ассамбляжей, порой распадающихся, по-
рой сцепляющихся, когда элементы находят друг друга – или новые 
дополняют существующую сборку, или с нуля собирается конструкция. 

Человек – это только актор, или также пространство для жизни, 
например, для жизни инвалидности? «Доступная среда» – это про-
странство или технология? Материальная инфраструктура для неходя-
чего, такая как пандусы, представляет собой помощь в преодолении 
препятствий на пути. Технологии публичного пространства не дают 
ноги, но предоставляют среду, которой можно пользоваться без ног. 
Бордюры (а для кого-то – их отсутствие), оснащение светофоров звуко-
выми сигналами, адаптированные виды транспорта для маломобильных 
групп населения также являются технологиями, вплетенными в соци-
ально-материальное пространство.  

Разнообразие предметов для взаимопроникновения человека и тех-
нологий, кроме такого простого инструмента, как трость, включает в 
себя сложные устройства: программное обеспечение, мобильные при-
ложения, описывающие, что находится перед незрячим человеком. 
Случай мобильных приложений для незрячих показывает, как одно 
устройство создает множество технических инструментов для расши-
рения возможностей человеческого тела и улучшения повседневной 
жизни. В контексте мобильности такие приложения предлагают марш-
рут более подробный и разнообразный, чем может предложить созна-
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ние зрячего. Инфраструктура для незрячего заключается в возможности 
перемещения без зрения; технологии дают видение. Подробно исполь-
зование мобильных устройств и программных технологий незрячими и 
слабовидящими в России описано в статье А.С. Курленковой (Курлен-
кова 2018). 

 

 
 

Робо-Венера Милосская. Технопарк г. Тбилиси, Грузия. Май 2018 г. Фото автора 
 

Состояние человеческого тела, городская инфраструктура сегодня 
значительно подвижнее, чем десять лет назад, и темп трансформаций 
постоянно растет. У каждой физиологической особенности, послужив-
шей основой телесного элемента инвалидности, – свои особенности 
взаимодействия с технологиями. Например, в случае проблем у челове-
ка с опорно-двигательным аппаратом, естественные изменения тела 
(быстрый рост тела ребёнка с инвалидностью) вынуждают сталкиваться 
с необходимостью новых технических средств реабилитации значи-
тельно чаще, нежели это знакомо ребенку, например, с проблемами по 
зрению. Необходимость в смене протеза каждые полгода сегодня до-
ступна за счет новых технологий (3D-протезирование), что уменьшает 
стоимость нужного устройства. Время оказывается значимой осью в 
сети координат инвалидности-объекта, поскольку влияет как на состоя-
ние конкретного тела и окружающей среды, так и на развитие техноло-
гий глобально.  
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Техника вплетается в тело человека, в его повседневную жизнь, и, 
видоизменяя статус тела от ин-валидного к «способному», меняет и 
статус человека. «Трость слепого, например, входит в его схему тела и 
ощущается как его часть. ...Модифицированное или дооснащённое та-
ким образом тело обретает новые возможности за счет экстенсии, 
ставшей частью схемы тела» (Соколовский 2018: 112). Технологии ас-
систивные, технологии конвергентные играют «особую роль в практике 
изменения телесности человека», их процесс коллаборации представля-
ет собой не просто сближение, но и взаимопроникновение (Алиева, 
Некрасова 2013). Такой уровень взаимовлияния значительно отражает-
ся на идентичности современного человека.  

Онтологический поворот помогает нам увидеть реальность ХХI в., в 
которой живут киборги (Харауэй 2017) и предсказывается существова-
ние репликантов. Киборг Донны Харауэй – «это политический миф, 
который призывает к преодолению трех основных различий: между 
природой (животными) и человеком, человеком и машиной, и между 
физическим и не-физическим» (Руденко 2018). В этом контексте возни-
кает вопрос, как меняется инвалидность? Кем становится человек с ин-
валидностью, обретающий ресурсы современных технологий? 
Насколько влияют современные технологии на человеческую телес-
ность и идентичность? В рамках философской проблематики также 
происходит сдвиг от противостояния телесности и духовности – к диа-
де «телесность и технологии». По словам Фридриха Ницше, человек – 
это мост между животным и сверхчеловеком. В ситуации, когда мы 
переходим грани «обычного» человека, не приходим ли мы к сверхче-
ловеческому с помощью технологий? 

 
Заключение 

 
Цифровая реальность – это пространство, в котором мы тоже пере-

двигаемся и живем. В нем также происходят события, оно содержит в 
себе движение, как и материальное пространство. Оно является отдель-
ной формой окружающей среды и социальности. Социальность транс-
формируется, поскольку технологии всё глубже проникают в тела лю-
дей, так что человеческие тела и сознание скоро могут стать предметом 
воссоздания или репликации. Сделают ли нас репликанты не-
человеками? (потому что более человечны). Подробные рассуждения по 
этому вопросу представлены в статье, анализирующей философский 
контекст художественного фильма «Бегущий по лезвию» (Филлипов 
2006). Где границы наличия или отсутствия инвалидности? В совре-
менном гуманитарном дискурсе понятие «инвалид» поставлено под 
вопрос; можно выбрать вариант «человек с инвалидностью», поскольку 
человек живет «бок о бок» с некоторым объектом – инвалидностью. 
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Это со-существование гетерогенных акторов, как демонстрируют тех-
нологии, не является сущностью человека по природе. Присутствие 
инвалидности «рядом с» человеком – реляционно. Пространство, время, 
технологии могут сдвигать её границы или устранять ее полностью. При 
этом со-существование инвалидности возможно и реально (по крайней 
мере пока) только с человеком. Инвалидность становится самостоятель-
ным, активным актором и как человек, не является гомогенной. Инвалид-
ность не может рассматриваться сегодня как ярлык, стигма или феномено-
логическая неспособность.  

Техногенный мир предлагает человеку новые повседневные практи-
ки, их становится больше, поскольку понимание того, что такое чело-
век и как альтернативные практики повседневности (мобильности, об-
щения, познания, труда) включены в его жизнь, способствует диферен-
циации социального пространства. Городское пространство как ком-
плексная технология определяет жизнь человека, но также определяет 
и понятие человека. Инвалидность предстает как ассамбляж, включа-
ющий в себя и человека, и городское пространство. Городское про-
странство включает в себя и инвалидность; человек обладает инвалид-
ностью, или точнее, «живет с ней бок о бок». Состояние человеческого 
тела, инфраструктура жизнеобеспечения человека и его определение 
через его возможности становится все подвижнее, и скорость транс-
формаций нарастает. Коэволюция тела и техники и влияние этого взаи-
модействия на границы инвалидности показывает, как техника вплета-
ется, «проникает» в тело человека, в его повседневную жизнь, изменяя 
статус тела от ин-валидного к «способному» на основе техник компен-
сировать телесные нарушения. Если техника выступает как протез, то 
где границы инвалидности? Протез является необходимым элементом 
или инструментом, восполняющим «неспособности», или отсутствие 
чего-то важного в повседневности. Такое определение подходит, одна-
ко, и к технике в целом, взаимодействующей с любым человеком. Как 
видно, границы понятия инвалидности размываются. От четких границ 
инвалидности как неспособности, мы приходим к констатации размы-
тых границ.  
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(body, assistive technologies, a given person’s situation, etc.). Despite the shift in the under-
standing of disability, the human body remains an important element of the assembly of the 
disability-object. Cyborgisation of the body changes the limits of disability. The technogenic 
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Аннотация. В конце ХХ века в социальных науках происходит формирова-

ние новой парадигмы, ее часто именуют «поворотом к материальности». Харак-
терное для эпохи модерна понимание человека как единственного активного 
субъекта начинает подвергаться сомнению, роль деятельного фактора приписы-
вают возникающему в деятельности миру артефактов. Осмыслению этих про-
цессов сегодня посвящен обширный корпус текстов, по-новому раскрывающих 
место человека в мире. Человек выступает в истории уже не как мысль, не толь-
ко как идеальное сознание, но как воплощенное телесное существо. Телесность 
человека перестает рассматриваться лишь как природная составляющая соци-
альных взаимодействий. Несомненно, при всех своих свершениях человек про-
должает оставаться физиологическим существом. Тело – это способ, каким при-
рода становится человеком. Для раскрытия такого становления недостаточно 
дуалистических методов, противопоставляющих субъект и объект, здесь требу-
ется другая методология. В сегодняшних исследованиях историков, антрополо-
гов, социологов, психологов нельзя игнорировать результаты, полученные в хо-
де упомянутого междисциплинарного поворота. Настоящая статья посвящена 
идеям А. Леруа-Гурана, какие мы находим в его фундаментальной работе «Жест 
и речь» (1964). Многие его идеи предвосхищают положения «поворота к мате-
риальности», развитая им методология позволила выдвинуть ряд новых теоре-
тических положений, раскрывающих связь эволюции человека и техники, связь 
мозга и языка, наметить этапы формирования социального организма, просле-
дить рождения образной графики и словесного символизма, ведущих к появле-
нию искусства. Техника не ограничивается ролью внешнего расширения чело-
века, она укоренена в движениях и жестах людей. Жест понимается не как вид 
языка, но как часть любого языка, как основание любого письма. Жесты дают 
начало связанным видам письма – когда видимый язык изображений соотносит-
ся со слышимым языком речи. Статья адресуется исследователям, интересую-
щимся социокультурной материальностью, антропологией техники и антропо-
логией письма.  

Ключевые слова: материальный поворот, техники тела, движение, жест, 
артефакт, фигуративное поведение, письмо, мифографическое, мифологическое 

 
Введение 

 
Андре Леруа-Гуран (1911–1986) – известный французский ученый, 

специалист в области палеонтологии, археологии, этнологии, истории 
техники и истории искусства, автор многих книг и статей, обладатель 
множества научных званий и наград. Рассказывая о себе, он нередко 
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отмечал, что познаниями в самых разных сферах он обязан самообразо-
ванию. В четырнадцать лет он оставил школу, ее заменили библиотеки. 
В двадцать лет в школе восточных языков Сорбонны он получил ди-
плом по русскому языку и литературе, в двадцать три года – диплом по 
китайской филологии, в 1930-х годах он два года ведет исследования в 
Японии. В годы войны участвует в движении Сопротивления. Его ака-
демическая карьера успешно развивается, под руководством Марселя 
Мосса он защищает диссертацию (1946), становится профессором Па-
рижского университета (1956), директором Института этнологии 
(1963), руководит многочисленными полевыми исследованиями по ар-
хеологии, публикует книги по истории техники, истории искусства. 

Фундаментальная работа «Жест и речь» выходит в свет во Франции 
в 1964 г. Тим Ингольд называет эту работу «одной из выдающихся в 
антропологии ХХ века» (Ingold 1999: 451). М. Шазан сопоставляет вли-
ятельность этой книги А. Леруа-Гурана во Франции с книгами «Не-
укрощенная мысль» К. Леви-Строса и «Очерк о даре» М. Мосса (Cha-
zan 2004). Эти и другие исследователи отмечают его влияние на работы 
М. Фуко, Ж. Деррида, Б. Стиглера, Ж. Симондона (Stiegler 1998; Hansen 
2006; White 1993; Audouze 2002; Латур 2006). 

В центре размышлений Леруа-Гурана человеческая эволюция, с ее 
вечной проблемой – что такое человек? Есть ли это просто зоологиче-
ское существо, физически ограниченное кожей и интеллектуально 
ограниченное содержанием черепа? Или сущность человека состоит в 
трансцендировании в сферу связей с другими людьми, опосредствован-
ную языком, в сферу нашей технической вовлеченности в материаль-
ное окружение, опосредствованную инструментами?  

Обращает на себя внимание особенность восприятия его идей: лишь 
через тридцать лет «Жест и речь» переводят на английский язык. Но не 
только языковые причины мешали своевременному вхождению идей 
Леруа-Гурана в англоязычный научный оборот и не только непривыч-
ный для академической традиции эссеистский стиль его письма (Au-
douze 2002: 280). Более всего этому не способствовал мультидисципли-
нарный характер его идей, переплетение методов и подходов самых 
разных дисциплин – от палеонтологии и биологии до социологии и ис-
тории искусства. Леруа-Гуран бросал вызов правилу, которое утверди-
лось в Новое время, в соответствии с которым «науки могут получить 
место под солнцем, только при условии, что будут оставаться обособ-
ленными друг от друга. Но если то, что вы исследуете, проходит через 
три области, вас уже больше не понимают» (Латур 2006: 64). Думается, 
что с подобной особенностью восприятия этого исследователя мы 
сталкиваемся в России сегодня. К отмеченным трудностям добавляется 
теперь еще и временной фактор – прошло более полвека с момента со-
здания этих текстов. Науки не стоят на месте и какие-то положения ав-
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тора нуждаются, возможно, в уточнениях, но это никак не отменяет 
важности обращения к ним.  

В Новое время среди прочих интеллектуальных привычек повсе-
местно утвердилось противопоставление культуры материальной и не-
материальной (обычно именуемой «духовной»). Это распространенное 
положение многих отечественных учебников по социальным наукам, 
придерживающихся парадигмы позитивизма. Данной привычке Леруа-
Гуран тоже бросал вызов. Он считал, что если принять такое разделе-
ние, то культура будет пониматься как противостоящая материально-
сти, будет рассматриваться как парящая над материальным миром. Но 
культура не просто окутывает собой универсум вещей, не просто 
оформляет и трансформирует их поверхности – она проникает внутрь 
вещей (Olsen 2003: 94). И если нас интересует прошлое, то мы можем 
не только вещи извлекать из прошлого, но и прошлое извлекать из ве-
щей. Примерами такого рода вещей могли бы служить артефакты, весь 
ландшафт культуры, наконец, тело человека, имеющее свою историю. 
Техники тела по М. Моссу – это исторически менявшиеся способы, ка-
кими люди используют свое тело. 

Тело может выступать метафорой человеческой частичности, когда 
нам говорят, что «это всего лишь тело, а где душа, где дух?». Оно мо-
жет быть метафорой человеческой целостности, когда мы слышим, что 
есть «тело души, есть тело духа, есть, наконец, тело тела (плоть)».  

Материальный поворот в социальных науках связан с постановкой 
новых вопросов и признанием ряда факторов. Из чего состоит обще-
ство? Состоит ли оно из людей (вместе с их деятельностью, института-
ми и идеями) или в социальный мир следует включить еще и предметы, 
которые возникают в деятельности? И особо важно: если предметы до-
пускаются в социальную реальность, то как их следует толковать – как 
символы социальных отношений (знаки) или как вещи, наделенные са-
мостоятельной активностью? Материальный поворот связан с призна-
нием того, что предметы – это не просто знаки, и люди не являются 
единственными деятелями в социокультурной жизни. Активность ве-
щей заставляет к ним прислушиваться. Люди упорядочивают объекты и 
сами оказываются ими же упорядоченными. Мы повинуемся вещам, а 
не знаниям о вещах. Интерес антропологии к артефактам оправдан – 
именно через них раскрывается непохожесть разных групп.  

 
Техника и эволюция человека 

 
Исходным для Леруа-Гурана выступает понятие техники. Обычное 

понимание техники как внешнего расширения человека он усложняет. 
Основной принцип техники – опосредствование, использование про-
межуточных звеньев в отношении к миру – он переносит внутрь чело-
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века, опосредствование пронизывает всю органику. Палеонтологиче-
ская перспектива побуждает его представлять технику в качестве био-
логического феномена – предпосылки техники присутствовали у исто-
ков жизни и развились постепенно с течением времени.  

Во времени большой предыстории техника пребывает в форме «чи-
сто зоологического факта» (Leroi-Gourhan 1993: 106). Переход от зоо-
логической стадии к социологической связан с тем, что техника осво-
бождается от связей с организмом, стремится жить собственной жиз-
нью. Это сопровождается процессами разделения труда, установлением 
социальных групп внутри вида. Размышления над техникой опирались 
на огромный архив описанных практических преобразований веществ 
через ковку, обрезку, литье, формовку, которые поначалу осуществля-
ются силами самого человека, затем силами животных, силами воздуха, 
ветра, воды, огня. Изобретение колесной повозки, плуга, ветряной 
мельницы, парусного корабля нужно рассматривать не только как по-
рыв человеческого духа, но и как биологическое эволюционное явление 
(Ibid: 246), как мутацию внешнего социокультурного материального 
организма, который продолжает физиологическое тело человека. 

Было бы ошибочно думать, что вначале завершается процесс биоло-
гической эволюции, а затем появляется техника и волшебно довершает 
процесс становления человека. Техника оказывается отнюдь не внеш-
ней силой, она встроена в процесс становления нашего зоологического 
вида. Более того, опосредствования входят в процессы жизни, много 
более древних форм, чем наш вид. Захватывающую картину эволюции 
создает ученый – от рыб до компьютеров, своим масштабом она не мо-
жет не увлечь читателя! 

Как пишет Х. Тилли, «Быть человеком означает одновременно со-
здавать расстояние между собой и тем, что находится за пределами 
человека, и пытаться преодолеть это расстояние с помощью различ-
ных средств – через восприятие (зрение, слух, прикосновение), телес-
ные действия и движения, а также интенциональность, эмоции и осо-
знание, находящиеся в системах веры и принятия решений, памяти и 
оценки» (Tilley 1994: 12). 

Такие процессы Леруа-Гуран раскрывал через понятия «экстериориза-
ции», «освобождения». В деятельности возникает мир артефактов, склады-
вается культурный ландшафт, теперь здесь идут эволюционные процессы.  

Предки человека эволюционировали параллельно с другими млеко-
питающими, вплоть до освоения прямохождения, вертикальная поза 
человека задает векторы резких изменений. Рука освобождается от 
функции перемещения, развиваются движения предметного действия, 
развивается функциональная связь «рука – инструмент». Освобождение 
рта от функций захвата и удержания добычи ведет к актуализации дру-
гой пары – «лицо – язык».  
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Неверно думать, что особенность человека в инструментальном от-
ношении к миру. Животные имеют свои инструменты по усвоению 
среды, они ими виртуозно пользуются. Отличие состоит в том, что че-
ловек умеет отделять инструменты от своего тела, а инструменты жи-
вотных слиты с их телами. Инструмент, который «освобождается» от 
тела, отнюдь не превращается во внешний протез, он по-прежнему свя-
зан с телом, инструмент – это «истечение» или «секреция» антропоид-
ного тела и мозга (Leroi-Gourhan 1993: 90).  

Привлекая идею жеста, Леруа-Гуран показывает, что инструменты и 
тела глубоко прорастают друг в друга. Инструменты и тела изобретают 
друг друга, вот что лежит в основе преодоления дуализма материально-
го и нематериального, вещественного и смыслового.  

Моторные функции руки и лица оказываются решающими фактора-
ми в процессе становления жеста, который связан с материальным дей-
ствием, с одной стороны, и с речью, звуковой символизации, с другой 
стороны (Ibid: 187). 

Рука как телесный орган и речь как орган мышления являются ре-
шающими факторами становления человека. Рука и речь формируются 
вместе, их единство позволяет по-новому говорить о телесности. Тело - 
это способ, каким природа становится человеком.  

Рука является рукой не сама по себе, рука – это то, что она делает, в 
ходе операций с инструментами, языковая способность также суще-
ствует только в процессе своего установления в речи. Одомашнивая 
растения и животных, человек одомашнивал и самого себя, развивал 
новые формы поведения, фигуративное поведение выстраивается на 
базе природного поведения. Отвергая церебральный критерий появле-
ния вида Homo, Леруа-Гуран отмечает, что рассуждения об этапах эво-
люции нужно начинать с вертикальной позы, с движений тела. Он счи-
тает, что важен не объем мозга сам по себе, движения тела и их разви-
тие важнее, чем способность интеллекта решать задачи.  

Уровни движений, описанные в физиологии активности Н. Берн-
штейном, убеждают в этом. Палеокинетические движения, движения 
синергий, пространственно-временного поля, предметного действия, 
наконец, движения символических координаций – вот где развивается 
сфера жестов и их связей (Круткин 2014). Понятие жеста позволяет 
преодолевать дуалистический подход, противопоставляющий тело и 
интеллект. Как отмечает Т. Ингольд, «интеллект лежит в жесте самом 
по себе, как совместная деятельность человеческого существа, инстру-
мента и сырой материальности». Интеллект – это не только способ-
ность сохранять большое число последовательностей действий в памя-
ти, но и способность выбирать между последовательностями. Между 
наиболее высокоразвитыми обезьянами и людьми существует каче-
ственное различие в свободе выбора. Это качественное различие за-
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ключается не просто в том, что закрепляются дополнительные степени 
свободы внутри природы, здесь достигается особого рода свобода от 
природы (Ingold 1999: 412). 

Техника, по мнению Леруа-Гурана, это одновременно инструменты 
и жесты, организованные в определенной последовательности, такой 
синтаксис придает сериям действий как стабильность, так и гибкость 
(Leroi-Gourhan 1993: 231–233). Жест начинается как цепочка операций 
инструментов с миром, эта цепочка – одновременно выражение знания 
и умения, здесь связываются движения и восприятия человека. 

Понятие операционной последовательности обозначает инварианты, 
которые связывают жесты в разных средах. Отвергая привычную дихо-
томию интеллекта и инстинкта в объяснении деятельности, Леруа-Гуран 
вводит понятие «технических операций», управляемых программами, 
они не поддаются сознательному контролю, но сохраняются в памяти.  

Существует генетическая память, она присутствует во всех живых 
существах, формирует автоматические поведенческие акты. Второй вид 
памяти – индивидуальная память, она накапливает программы через 
опыт и обучение. Третий тип памяти – социальная память. Этот уро-
вень предполагает поведение, опирающееся на технику, здесь язык иг-
рает доминирующую роль, будь это повторение последовательности 
операций или создания новых последовательностей. Орудие труда – это 
инструмент, освобождающий человека от генетического принуждения, 
тогда как животные генетически привязаны к своему виду (Leroi-
Gourhan 1993: 219–236). 

Леруа-Гуран пишет, что история и философия приучили, было, нас 
думать о единстве рода человеческого, о неизменности природы чело-
века. Но человек находится под воздействием не только сил природы, 
но и факторов, какие он вызывает в своей среде, в первую очередь – 
социальной среде, которая изменяется с каждым решающим изменени-
ем в технологиях. Размещать человека на эволюционной шкале между 
его диким предком и одухотворенным ангелом, писал Леруа-Гуран, это 
предаваться романтической грезе. Скорее двойником человека будет не 
ангел, но совершенная машина, автоматический робот. Однако, писал 
он, «подобный кошмар, тень которого уже веками преследует людской 
разум, будет близок к реальности, если найдутся люди, которые будут 
регулировать системы этих роботов» (Ibid: 248). 

 
Движение и жест в фигуративном поведении 

 
Упорядочивая мир, человек делается сам упорядоченным миром, 

природное поведение получает новые измерения, оно становится фигу-
ративным. Такое поведение опирается на артефакты. Нередко эти арте-
факты дифференцитруют на два класса – осязаемые и неосязаемые. Но 
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разнообразие возникающих артефактов не должно препятствовать по-
ниманию их единства. По замечанию М. Маклюэна, есть вещи осязае-
мые («hardware», такие как шары и клюшки, вилки и ложки, железные 
дороги, космические корабли, радиоприемники, компьютеры). Есть 
вещи неосязаемые («software», такие как теории и законы в науке, фи-
лософские системы, формы и стили в живописи, поэзии, музыке и так 
далее). «Все перечисленное в равной степени является артефактами, все 
они в равной степени человечны, все в равной степени поддаются ана-
лизу», и нужно быть готовым к тому, что все привычные различия 
между науками и искусствами, между вещами и идеями, между физи-
кой и метафизикой будут утрачивать былую строгость (McLuhan 1988).  

Осязаемость и неосязаемость артефактов не следует трактовать как 
их материальность и нематериальность. Сама материальность артефак-
тов – это не их изначальная характеристика. Это результат становле-
ния, опосредствования неопосредствованного, это продукт материали-
зации имматериального. «Имматериальное» как термин предпочти-
тельнее отрицательного прилагательного «нематериальное». «Иммате-
риальное» – это не антиматериальность, это выражение присутствия 
«другой материальности», тогда как отрицательное прилагательное 
лишь отображает идею отсутствия качеств. Например, люди могут 
пользоваться выражением «безалкогольный напиток», но в этом случае 
они как раз говорят о том, чего в напитке нет и не говорят о том, что же 
там есть – вода, сахар, витамины, соли и т.д. Опосредствование неопо-
средствованного, материализация имматериального раскрывают еще 
одну сторону этой диалектики. Процесс опосредствования никогда не 
является завершенным полностью, каждый виток опосредствования 
вызывает новые проявления неопосредствованного. Подвергаемые 
одомашниванию вещи обнаруживают сопротивление, они стремятся 
жить и своей собственной жизнью, в деятельности результаты все бли-
же приближаются к целям, но они никогда не совпадают полностью с 
целями. Поэтому и говорят, что результаты богаче целей.  

С самыми разными артефактами (вещественными и невеществен-
ными) человек связывается через нацеленность, обращенность, интен-
циональность. В связи с жестом формируется чувственность человека. 
Леруа-Гуран считал, что чувственный, т.е. эстетический, опыт много 
шире художественной сферы, области искусства. Эстетический опыт 
охватывает не только живописные феномены зрения или музыкальные 
феномены слуха, он охватывает всю чувственность человека – сферы 
обоняния, вкуса, осязания, он предлагал развивать новые области зна-
ния – физиологическую, техническую, социальную, фигуративную эс-
тетику (Leroi-Gourhan 1993: 272). 

Известен функциональный подход Б. Малиновского к потребностям, 
которые им различались как первичные и производные (Малиновский 
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2005). Первичные потребности превращаются в производные, когда 
складывается фигуративное поведение. Значимость различения этих 
потребностей несомненна. Функциональными являются не только со-
став пищи (белки, углеводы и т.д.), но и сложные технологии кулина-
рии. Функциональными выступают пищевые табу, которые с точки 
зрения иной культуры могут рассматриваться как иррациональные. 
Функционально не только острие топора, но и орнамент на его рукоят-
ке. Орнамент выполняет ритуальные, а значит, практические функции, 
орнамент – это социокультурная материальность. Материальна та сто-
рона вызываемого людьми порядка, которая способна влиять на пове-
дение людей. Технические жесты, фиксирующие порядок самой дея-
тельности, могут получать в этой деятельности ту или иную форму ре-
презентации. Это могут быть линии или серии линий, проведенные твер-
дым предметом на том же орудии из камня или кости. Леруа-Гуран счи-
тал, что ранние графические инициативы начинаются с абстрактных то-
чек и линий (Leroi-Gourhan 1993:190). Такие абстрактные линии и точки 
он связывал с колдовскими магическими практиками, считал, что имен-
но абстрактные линии и точки являются предшествующими ритмиче-
скими манифестациями культуры. И техники руки и техники речи долж-
ны усвоить программы, не обоснованные генетически. Такой программ-
ной составляющей в единстве пространства и времени выступает ритм.  

Формула «труд создал человека» вполне созвучна идеям Леруа-
Гурана, но что именно делает труд человеческим? Что делает движения 
человеческими? Указание на «сознание», которое приходит на смену 
«инстинктам», не может быть принято. Деятельность человека отнюдь 
не всегда направляется светом сознания, да и инстинкт оказывается на 
проверку очень сложным явлением. Природные предпосылки деятель-
ности и человеческая рефлексия проходят систему социального опо-
средствования. Ни инстинкт, ни сознание сами по себе не могут рас-
сматриваться как причины, управляющие поведением, – они следствия. 
«Среди тысячи индивидов, получивших музыкальное образование, 
только один может быть генетически пригоден стать великим исполни-
телем, о котором можно сказать, что он / она играют по инстинкту, но 
среди тысячи музыкально одаренных индивидов только один, возмож-
но, получил музыкальное образование – другие никогда не получат 
шанс формировать свою память музыкальным исполнением, и связь 
между их генетической пригодностью и требованием внешнего окру-
жения никогда не будет установлена» (Ibid: 225).  

По А. Леруа-Гурану, смысл жеста состоит в том, какую работу он 
осуществляет, безотносительно к значениям, имеющимся у сторон об-
щения, без необходимости в символическом коде или адресате, кото-
рый «читал» бы жест как знак. С палеонтологической точки зрения 
важным является не противопоставление жестов и речи, но раскрытие 
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их становления из общего корня. У нас нет оснований противопостав-
лять «язык слов» и «язык жестов». В лингвистике изучаются артикуля-
ционные жесты, т.е. двигательные акты, с помощью которых реализу-
ется речь.  

Жест – это особая разновидность языка или часть любого языка? Пер-
вого подхода обычно придерживаются в лингвистике, где традиционно 
рассматривают жест как вид языка, дополнительный к вербальной комму-
никации. Здесь считают, что жест дает о себе знать в ситуациях, когда че-
ловеку «есть что сказать» (Kendon 1996), когда существуют конвенции, в 
соответствии с которыми некие движения опознаются как жесты, переда-
ющие мысли и чувства. Существует немалый корпус научных текстов – 
лингвистических, семиотических, психологических, этнологических, по-
священных проблеме описания «языка жестов» (Крейдлин 2005).  

Так, Я.В. Чеснов придавал большое значение феномену жеста в эт-
нологической перспективе. Характерно, что жесты здесь получали 
лишь семиотические характеристики: «Жесты либо выражают внут-
реннее состояние организма, либо обозначают внешнюю обстановку и 
цели ориентирующегося индивида» (Чеснов 1998: 190). Но кроме 
функции «выражать» и «обозначать» какую-то реальность, жест еще и 
создает некую реальность. На театральной сцене, например, когда ге-
рой яростно кричит и размахивает руками, мы имеем дело с репрезен-
тацией гнева, тогда как в жизни это будет уже не прежняя репрезента-
ция гнева, это будет уже скорее сам гнев.  

Фигуративное поведение вытесняет то, что было природным пове-
дением. Можно сказать, что все формы поведения людей являются вы-
ученными, ориентированными на артефакты. Сама идея «утилитарно-
сти» должна быть уточнена. С точки зрения деятельности вещи бывают 
полезными, бесполезными, вредными. Все, что значимо, – утилитарно. 
Артефакты как вещественные, так и невещественные (по словам 
М. Маклюэна – «hardware» и «software») с точки зрения смысла не объ-
ективны, не субъективны, они контекстуальны. А. Леруа-Гуран расши-
рял понятие утилитарности, он считал, что «всякое искусство утили-
тарно: скипетр, символ королевской власти, посох епископа, любовная 
песня, патриотический гимн, статуя, в которой власть богов выражена 
материально, фреска, которая напоминает прихожанину ужас ада, – все, 
несомненно, имеет практическое значение» (Leroi-Gourhan 1993: 363). 
Раз практическое, то, значит, и материальное, ибо материальность здесь 
понимается не как пространственная вещественность артефактов, она 
понимается как порядок принуждающей людей силы.  

В фигуративном поведении через жесты совершается доместикация 
пространства и времени, когда природные ритмы превращаются в 
культурные. В этот процесс человек вовлекается всей своей воплощен-
ностью, а не одной психикой или сознанием. 
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Импульсы голода, равно как сексуальные импульсы, никто не может 
отменить, но люди изобретают сложные пищевые и половые табу, учи-
тывающие и другую ритмичность. Пространство и время человеческого 
мира в истории одомашнивания утрачивают однородность. Вздох и вы-
дох как природный ритм дыхания дает начало жестам артикуляторным, 
порождающим звуки слышимого голоса (речи и пения).  

Одни жесты и движения служат основой для других. Локомоторные 
функции рук и ног служат основой движениям ходьбы и бега, но те же 
движения и жесты послужат основой для «выделки» формулы ритуалов 
и танцев. В танце как ритуале интеракции реальность не отображается, 
там возникает танцевальная реальность. Если рисунок – это «танец» 
куска угля на поверхности стены, то танец – это телесный «рисунок» в 
пространстве вокруг ритуального костра, танец – это синтез простран-
ства и времени, где складывается пространство энтузиазма. В рамках 
«material studies» не только жилище, еда и одежда, но изображения, му-
зыка и танец рассматриваются как формы, порождающие социокуль-
турную материальность.  

Жест наделен интенциональностью, через это он ориентирован на 
другого (Вульф 2011: 88–90). Жест – это способ устанавливать идентич-
ность, способ, каким мы создаем и меняем себя, понимаем других и себя. 
Через жесты, позы и способы поведения в обыденных ситуациях форми-
руется та часть связей с социальной группой, от которых человек вряд ли 
когда быстро освободится, даже если переместится в другой класс или 
этническое окружение, считал Леруа-Гуран. Жесты вместе с людьми ко-
чуют по свету, изобретаются, заимствуются, утрачиваются и могут быть 
вновь найдены (Булгакова 2005). Они могут выступать ресурсом проти-
востояния процессам гомогенизации мира (Noland 2008). 

Вот почему Леруа-Гуран заключает: «инструменты, язык и ритмиче-
ское творчество являются тремя смежными аспектами одного и того же 
процесса» (Leroi-Gourhan 1993:373) 

 
Техники фигуративных репрезентаций 

 
Фигуративное поведение складывается с опорой на определенные 

артефакты, движения и жесты. Они не образуют заметного плана бы-
тия, но могут быть выделены: нужны определенные усилия, чтобы об-
наружить, что мы говорим прозой. Нужен перенос центра внимания, 
чтобы открылся мир посредников, обобщенно именуемых «медиа». 
Самые близкие медийные посредники – речь и письмо. И снова о спе-
цифике человека. Леруа-Гуран пишет, что инструменты и сигналы, 
пусть в самой зачаточной форме, но все же присутствуют у наших 
старших братьев. Но чего нет в мире животных – у них нет письма и 
чтения символов (Leroi-Gourhan 1993: 188). 
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Леруа-Гуран имеет в виду не то письмо, которое возникло 5000 лет 
назад в условиях оседлости и развития металлургии, когда стали акту-
альны задачи записывать жертвы богам и долги людей, когда возникли 
военные победы и трофеи. Тогда фонемная речь была зафиксирована 
подходящей линейной графикой, возникло алфавитное письмо. Здесь у 
него речь идет о письме, которое в виде графических росписей доходит 
до нас из глубины древних пещер. Каков смысл этих графических 
изображений, которым не менее 30 000 лет? 

Верно ли, что эти изображения в пещерах были пособиями по охоте, 
энциклопедией мира животных, упражнениями по мастерству древних 
художников? Верно ли использовать наше нынешнее понятие искус-
ства и переносить его в верхний палеолит?  

Леруа-Гуран склоняется считать эти изображения графическими ре-
презентациями мифов, но не в смысле иллюстрирования последних. 
Обычный вопрос, какой задают по поводу таких графических следов, – 
это изображения чего? Но к пещерным инициативам можно задать и 
другой вопрос. Эти изображения оказываются на своде пещеры в связи 
с чем? Он считает, этим «чем-то» были другие жесты культуры – слова 
становящейся речи. Общим контекстом выступает миф. Леруа-Гуран 
склонен различать «мифологику» и «мифографику». Если первое свя-
зано с работой речи, то второе связано с работой рук (Ibid: 196). 

Изображения – продукт особого рода жеста. Было бы поспешно пере-
водить анализ в семиотическую плоскость. Жест в прямом смысле – не 
знак. Ю. Кристева считала, что «жест есть работа, предшествующая со-
зданию знака (смысла) в ходе коммуникации» (Кристева 2004:116). Ча-
сто слишком расширительно семиотические понятия применяют к ис-
кусству, к изображениям, возникающим из особых движений и жестов.  

Полезно прислушаться к мнению А. Матисса – «каждое произведе-
ние искусства – это система знаков, изобретенных во время его созда-
ния и по требованию момента. Выйдя из композиции, эти знаки утра-
чивают всякую действенность. Знак обладает определенностью только 
тогда, когда я его использую, и только применительно к предмету, с 
которым он должен содействовать» (Цит. по Франкастель 2005: 26). 
Получается, что языков искусства столько, сколько существует произ-
ведений искусств.  

Письмо, по мнению ученого, существует в двух формах – графиче-
ской и алфавитной. Алфавитное письмо изучено более основательно, 
хотя грамматология письма пока не стала антропологией письма 
(Эпштейн 2015). Здесь исследователей ждут интересные проблемы. Кто 
он – Homo scriptor, изобретатель письма как внешней памяти?  

Не менее интересен вопрос, кто он – Homo pictor? Что привносят в 
жизнь людей создаваемые ими подобные артефакты? В какой степени 
изображения обладают признаками социокультурной материальности?  
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Конечно же, рядом с человеком, как и пишущим, так и рисующим, 
нужно видеть «человека говорящего». Но речь не выводит нас за пре-
делы семиотической двоицы знака и значения, более того, ввергает в 
бесплодные дебаты о противостоянии вербального и визуального. 

Для решения такой проблемы Ханс Бельтинг, например, развивал 
антропологическую теорию образа. Он полагал, что необходимо в 
единстве рассматривать образ, медиа (изображение) и тело человека 
(Belting 2005: 302). Эта триада расположена не в линию, а скорее по 
кругу, и можно сказать, что любое из них может занять место между 
двумя другими. Здесь тело человека опосредует отношение медиа 
(изображения) и образа. Равно как изображение опосредствует отноше-
ние тела и образа. Образ не содержится в изображении, не содержится 
он и в теле человека (например, в нервной системе или веществе моз-
га), он «содержится» в движениях и жестах опосредствований, выстра-
ивающихся между телом человека и изображением. Письмо – графиче-
ский артефакт, след движения или жеста на какой-то поверхности. Во-
влеченный в опосредствование, такой след выступает как медиа.  

Бельтинг пишет – мы не столько воспринимаем медиа (изображе-
ние), сколько его «оживляем», населяем образом, при этом медиа ста-
новится аналогом нас самих как телесных существ. Это близко к тому, 
как восприятие живописи раскрывается в феноменологии. О живопис-
ной картине М. Мерло-Понти говорил: «вижу, скорее, не ее, но сооб-
разно ей, или с ее участием» (Мерло-Понти 1992: 17).  

Мифографика и мифологика – основные техники письма, больше 
известные в науке под именами воображаемого и символического, об-
разного и словесного. Чтобы лучше представить наше место, приведем 
слова антрополога М. Годелье, он считает, в нынешнюю эпоху «про-
изошло общее изменение перспективы при анализе социальных фактов, 
смещение реального и воображаемого в сторону символического и 
утверждение принципа, согласно которому из воображаемого и симво-
лического (которые не могут существовать раздельно) именно симво-
лическое доминирует и, следовательно, должно быть отправной точкой 
любого анализа» (Годелье 2007: 35). 

Важен вклад Леруа-Гурана в утверждение значимости обоих сторон 
опыта. «Два языка, отталкивающиеся от одного источника, приходят в 
существование на двух полюсах действующего поля – язык слышимый, 
который связан с развитием звукокоординированной сферы, и язык ви-
димый, который, в свою очередь, связан с развитием жестом координи-
рованной сферы – жесты здесь переводятся в графические символы» 
(Leroi-Gourhan 1993: 195). 

Мари-Жозе Мондзен – это ключевой автор в области визуальных 
исследований, специалист по историческим спорам иконоборцев и по-
читателей икон. Когда М.-Ж. Мондзен обращается к артефактам, от-
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крытым в пещерах (в частности, в пещере Шове), она делает важное 
для нашей темы методологическое замечание: «Анри Леруа-Гуран — 
один из немногих, кто приблизился к философии происходящего» 
(Mondzain 2010: 312). 

Возможны различные траектории обсуждения вопроса о связи зре-
ния и образа. Мондзен выбирает первичность образа перед зрением. 
«Мы видим мир не потому лишь, что имеем глаза» (Ibid: 308). Язык 
нужен не сам по себе. Она пишет: «Зрячие субъекты – это те, которые 
пользуются глазами, чтобы видеть, и речью, чтобы говорить о том, что 
они видят или не видят». 

Мондзен считает, что для разговора о видении не нужно сразу ста-
вить вопрос – что видимое означает, не следует рассматривать образ 
как объект только зрения. Изображения и слова всегда связаны. Многие 
авторы отмечают связь искусства и религии. Леруа-Гуран считал, что 
графическими средствами удается выразить то, что остается невырази-
мым для словесного языка. Графические артефакты позволяют людям 
восстановить их истинное место в центре космоса, что затруднительно 
для логических интеллектуальных систем (Leroi- Gourhan 1993: 200). 

Известен парадокс картины видимого мира: в ней никак не может 
быть представлен сам видящий, он – белое пятно. И М.-Ж. Мондзен 
указывает точку, которая может давать начало субъекту. Это отпечаток 
руки древнего человека на стене пещеры. Их археологи обнаруживают 
повсеместно, древняя мифография сочетается с модным селфи.  

М-Ж. Мондзен пишет, что человек буквально опирается на стену 
рукой, когда располагает ладонь на ее поверхности, но затем, используя 
жидкий пигмент, которым он наполняет свой рот, через трубочку дует 
на ладонь. Затем смотрит, но не на руку, покрытую пигментом, но на 
оставленный рукой след, когда руку убирают (Mondzain 2010: 313). Он 
видит собственное отсутствие. Сталкивается с «присутствием отсут-
ствия». Именно так часто определяют «образ».  

В дневном свете вне пещеры видимых предметов гораздо больше. 
Но вот в чем важная особенностью изображений на освещаемой факе-
лом стене пещеры: они одновременно выступают предметами и для 
руки, и для взгляда. Все вокруг остается в темноте. Зрение изобрета-
лось руками как переход от видимого мира к видимому полю. Это 
условие для формирования «картинного зрения», которым пользуются 
и современные люди. 

 
Заключение 

 
Инерция противопоставлять «материальную» и «нематериальную» 

культуру свидетельствует о живучести однолинейного понимания ис-
тории, о привычке дуалистического противопоставления тела и души в 
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понимании человека, привычно противопоставляющего субъект и объ-
ект в трактовке познания. Но человек находит себя в мире не как со-
знание, не как дух, но как воплощенное существо. Вещи мира предсто-
ят не только человеческому сознанию, своей плотностью вещи пред-
стоят телесности человека. Идеи Леруа-Гурана побуждают отказаться 
от одностороннего семиотического видения мира, когда объекты сво-
дятся к их символической функции, а мир видится исключительно 
сквозь призму дискурсивных решеток, как подлежащий «чтению».  

Тела людей и тела предметов образуют родственные группы, они 
одной субстанции в пространстве и времени. Осмысление человеком 
мира идет не только через язык и логику, но и через тело и чувства. Ле-
руа-Гуран повлиял на развитие методологии междисциплинарных ис-
следований, на становление «материального поворота» в социальных 
науках. Материальность здесь понимается не как пространственная 
непроницаемость или как вещественность артефактов, она понимается 
как порядок принуждающей людей силы, способной влиять на поведе-
ние людей, в этом отношении социокультурной материальности вооб-
ще невозможно что-либо противопоставить. Если рассматривать «ис-
следования материальности» в ретроспективе, то первые шаги в этом 
направлении мы находим в работах Андре Леруа-Гурана. Т. Ингольд, 
давая характеристику книге «Жест и речь», подчеркивал ее масштаб-
ность: она «побуждает нас задуматься о наиболее фундаментальных 
идеях, касающихся анатомической эволюции человека, об отношениях 
между мозгом и телом в эволюции техники, отношениях между вос-
приятиями и действиями в эволюции языка, между речью и письмом в 
эволюции искусства, между воображением и практикой» (Ingold 1999: 
413). Эти слова хорошо оттеняют актуальность идей Леруа-Гурана и 
сегодня. 
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Abstract. A new paradigm in the social sciences, often called ‘material turn’, appeared at the 
end of the twentieth century. As is known, typical of modernity was the understanding of 
human beings as the only active subjects; however, it can be argued that the world of artifacts 
also has an active part to play as artifacts are not just signs of social relations. Today, there are 
many texts devoted to rethinking of these ideas that reveal the place of man in the world in a 
new way. Man appears in history not as a thought, not only as an ideal consciousness, but as 
an embodied physical being. Physicality is no longer considered only as a natural component 
of social interactions. This does not mean that a human being ceases to be a physiological 
being. The body is the way by which Nature becomes Human Being. The study of such trans-
formation requires an interdisciplinary methodology. And now historians, anthropologists, 
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sociologists, and psychologists simply cannot ignore the results obtained in the course of this 
turn. This article explores the ideas of A. Leroi-Gourhan which we find in his fundamental 
work titled ‘Gesture and Speech’ (1964). Many ideas of his preceded those at the core of the 
‘material turn’. He developed an original methodology which allowed to put forward a num-
ber of theoretical provisions concerning the evolution as a whole and revealing the relation-
ship of human evolution and technology, and the connection between the brain and language, 
as well as to identify the stages of social organism formation, to trace the birth of figurative 
graphics and verbal symbolism leading to the invention of art. Man is not a monopolist in the 
world of technology; technology is not limited to being an extension of the physical person, it 
is rooted in people’s movements and gestures. Gesture is understood not as a kind of lan-
guage, but as a part of any language, as a basis for writing. Gestures give rise to related types 
of writing – when the visible language of images correlates with the audible language of 
speech. The article is addressed to researchers interested in socio-cultural materiality, the 
anthropology of technique and writing. 
Keywords: material turn, techniques of the body, gesture, movement, artifact, figurative be-
haviour, writing, the mythographic, the mythological 
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Аннотация. В статье рассматриваются такие способы или пути интеграции 

человеческой телесности и техники (в терминологии В.И. Вернадского – живой 
и косной материи), как экстенсия, инкорпорация, делегирование функций и тех-
ники тела или соматотехники. Эти типы интеграции, вместе с нейрофармаколо-
гией и нормативным регулированием человеческой телесности выступают в ка-
честве основных путей биотехнического синтеза и гибридизации человеческого 
тела с прежними и новыми технологиями в контексте транс- и постгуманисти-
ческих концепций.  

Ключевые слова: экстенсия, инкорпорация, делегирование функций, сома-
тотехники, трансгуманизм 
 
Человечество на протяжении своей истории не оставляло попыток 

усовершенствовать собственные умения, физические и умственные 
способности, ведя летопись достижений и открытий. Наш век, однако, 
стал чемпионом в области human enhancement, мобилизовав для этой 
цели открытия и изобретения современной технонауки и выдвинув ра-
дикальные идеи и программы улучшения буквально всех функций че-
ловеческого организма от нейропсихологических характеристик – па-
мяти, интеллекта, способности к концентрации, скорости реакции и 
контроля над воображением и эмоциями до мускульной силы и усиле-
ния или расширения диапазона восприятия основных чувств. В ход 
идут не только давно известные анаболики и био- или нейростимулято-
ры – биомедицина нового поколения формирует индустрию по выра-
щиванию тканей и органов из стволовых клеток, разворачиваются раз-
работки нейроимплантов, объединяющих искусственные интеллект и 
память с живым мозгом; развиваются клеточная инженерия для про-
дления жизни, генная терапия и эксперименты, затрагивающие геном 
человека. Биохакинг из дорогостоящего профессионального экспери-
мента стал общедоступной технологией и превратился в домашнюю 
игровую лабораторию для подростков. Темпы этого бурного развития 
выдвигают особые требования к его философскому и этическому 
осмыслению и обусловливают пристальное внимание к биотехнологи-
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ям среди представителей всех социальных наук, включая антропологов, 
поскольку все перечисленные изменения трансформируют основной 
предмет дисциплины – человека и касаются его видовой и социальной 
идентичности. Разделяемые и развиваемые отдельными исследователя-
ми и энтузиастами программы пост- и трансгуманизма также нуждают-
ся в этической и научной оценке их возможных социальных, политиче-
ских и моральных последствий. 

Направления совершенствования человеческого тела, включенного в 
техносоматические сборки, с позиции технологии их реализации можно 
разделить на пять основных подходов: фармацевтические средства (1), 
соматотехники, или техники тела (2), экстенсии (3) и ассоциирован-
ное с ними, но обладающее собственной спецификой делегирование 
функций (4), и наконец, инкорпорации (5). Фактически каждый из этих 
путей сопровождал человечество на протяжении всей его истории, но 
развивался относительно независимо от других, и лишь в самое по-
следнее время благодаря развитию НБИКС-технологий (нано-, био-, 
инфо-, когнитивных и социальных) мы стали свидетелями конверген-
ции этих подходов и появления нового качества, усилившего и сделав-
шего для всех очевидными растущее взаимовлияние человеческой те-
лесности и созданной человеком техносреды. Хорошо исследованный 
фармакологический способ регуляции телесных функций, объединяю-
щий первоначально технологии добывания и приготовления еды (здесь 
я имею в виду пищевую концепцию происхождения лекарств) и тело, а 
впоследствии с развитием медицины – специализированные техноло-
гии производства лекарств – с медицинскими технологиями, здесь рас-
сматриваться не будет. Особняком стоит и еще один путь – регулиро-
вание телесных функций нормативно, за счет правил и запретов, зако-
нов и норм (моральных, религиозных, психологических, гигиениче-
ских, сексуальных) и обусловленных ими специальных техник (диет, 
воздержания, аскезы, упражнений, психотехник и т.п.). С техникой как 
общим понятием их объединяет непрямой путь к цели с применением 
специальных средств, опосредующих ее достижение. Упоминание этой 
группы направленных на собственное тело и мозг средств оправдано и 
этимологически, поскольку др.-греч. τεχνη означало не только умение, 
но и хитрость, уловку, расчет. Остальные четыре способа объединения 
или сцепления тела и техники заслуживают краткого рассмотрения в 
рамках избранной здесь темы. Все они разными способами соединяют в 
целое элементы техносреды или косной материи с живыми структура-
ми или подсистемами человеческого тела.  

 
Инкорпорации 

 

Этим термином удобно обозначить ту часть устройств (искусствен-
ных органов и тканей, в ближайшем будущем – клеточных органоидов 
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и искусственных субклеточных частиц, так называемых нанороботов), 
которые восполняют работу ослабленных, пораженных или заменяют 
удаленные органы и ткани. Поскольку они внедрены в тело (in corpo), 
термин оказывается вполне прозрачным. К инкорпорациям следует от-
нести кардиостимуляторы, клапаны сердца, искусственные хрусталик и 
радужку, стоматологические импланты, искусственную кожу, пластику 
суставов и сосудов, внедряемые чипы для восстановления слуха 
(кохлеарные импланты) или зрения, нейроимпланты. Возможно, к этой 
же группе техносоматических ассамбляжей (именно они лежат в основе 
идеи кибернетических организмов, более известных как киборги) сле-
дует отнести внешние протезы, заменяющие отсутствующие конечно-
сти и органы (протезы рук и ног, пластика ушных раковин или носа и 
губ) либо усиливающие их функции (разработанные пока только для 
военных целей экзоскелеты, умножающие мускульную силу человека), 
хотя в последнем случае лучше говорить не об инкорпорациях, а о бо-
лее широкой категории протезов.  

Уместно отметить, что категория протезов оказывается более широ-
кой не только по отношению к инкорпорациям, рассматриваемым в 
этом контексте как их подкласс или группа, но и, как видно из примера 
с экзоскелетом, – оказывается шире, нежели класс медицинских проте-
зов вообще, понимаемых как «приспособления, изготовляемые в форме 
какой-либо части тела для замены утраченной природной». Это стано-
вится ясным на примере обычных очков, в которых их линзы, воспро-
изводя часть глазного яблока, помогают восстановить утраченную 
остроту зрения (медицинское применение) и очков для ночного виде-
ния (военное применение). Помимо этого, следует упомянуть, что в 
феноменологическом отношении пациенты быстро привыкают к им-
плантированным техноустройствам и начинают их рассматривать как 
части собственного тела, что, разумеется, отличается от восприятия 
внешних устройств – очков или бинокля, с одной стороны, и от воспри-
ятия приобретаемых телесных умений и навыков, с другой. 

 
Экстенсии 

 
В период с 1962 по 1976 гг. известный американский антрополог и 

основатель проксемики Эдвард Холл (1914–2009) и не менее знамени-
тый канадский теоретик медиа Маршалл Маклюэн (1911–1980) состоя-
ли в интенсивной переписке, которая оказала значительное влияние на 
теорию медиа вообще и помогла четче сформулировать важное для 
рассматриваемой здесь темы понятие экстенсии. Впервые, насколько 
мне известно, термин extension в интересующем нас здесь смысле по-
явился в книге Холла “Немой язык”, где автор на примерах из эволю-
ционной биологии разъяснял: 
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Для эксплуатации среды все организмы приспосабливают свои тела, 
чтобы соответствовать специализированным средовым условиям. Не-
сколько примеров: длинная шея жирафа (адаптация к высокорастущей 
листве), … копыта лошади, противопоставленный большой палец у че-
ловека. Иногда организмы развивают специализированные продолже-
ния (extensions) своих тел, занимающие то, что тело могло бы осуще-
ствить само, и тем самым освободить тело для других вещей. Паучья 
паутина, коконы, птичьи и рыбьи гнезда относятся к таким гениальным 
изобретениям природы. Когда возник человек со своим специализиро-
ванным телом, такие экстенсиональные действия заняли подобающее 
место среди средств эксплуатации среды. Сегодня человек развил экс-
тенсии практически для всего, что он обычно делал [с помощью] своего 
тела. Эволюция оружия начинается с зубов и кулака и завершается 
атомной бомбой. Одежда и дома представляют собой экстенсии меха-
низмов температурного контроля в биологии человека. Мебель замеща-
ет сидение на корточках или на земле. Примерами материальных экс-
тенсий служат механические инструменты, очки, телевизор, телефон и 
книги, позволяющие нести голос через время и пространство. Деньги яв-
ляются средством расширения и накопления труда. Наши транспортные 
сети выполняют сегодня то, что прежде делали ноги и спины. Фактически 
все изготовленные человеком материальные вещи могут рассматриваться 
как экстенсии того, что человек прежде проделывал с собственным телом 
или его специализированными частями (Hall 1959: 78–79). 
 
Совокупность «всех изготовленных человеком материальных вещей»1 

– это и есть техносреда, то есть овеществленные результаты человеческой 
деятельности и стоящие у их истоков умения и навыки (соматотехники 
или техники тела) по обработке природных вещей и материалов.  

Маклюэн сочувственно цитировал приведенный выше пассаж об 
экстенсиях из работы Холла в своей книге «Галактика Гутенберга» 
(McLuhan 1962: 5) и впоследствии широко использовал именно этот 
термин в своих исследованиях медиа, рассматривая их как экстенсию 
языка и речи. До знакомства с работой Холла для выражения своей 
идеи о средствах массовой информации как продолжении, расширении 
или экстернализации человеческого сенсориума (основных органов 
чувств и восприятия) Маклюэн чаще использовал термины outering – 
«овнешнение», или dilation – «расширение», «увеличение» (ср.: 
McLuhan 1962: 35), о чем свидетельствует также начало его переписки 
с Холлом (Rogers 2000: 120). 

У трактовки артефактов как экстенсий человеческих функций и ор-
ганов были предшественники: один из основателей философии техники 
немецкий географ и философ Эрнст Капп (1808–1896) рассматривал 
орудия как искусственные органы, а все современные ему технические 
устройства и машины как органопроекции (Kapp 1877: 29ff.), в основе 
которых лежат конкретные подсистемы или органы человеческого тела. 
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В экологической традиции экстенсии, в особенности простые ручные 
инструменты, рассматривались, прежде всего, в качестве своего рода 
продолжения «органов», телесно интегрированных взаимодействий с 
вещной средой, мобилизованных для борьбы и выживания. С таким 
взглядом хорошо согласуется провозглашенный Г. Бейтсоном принцип, 
в соответствии с которым фундаментальной единицей эволюции следу-
ет считать «организм-в-его-среде» (organism-in-its-environment – 
Bateson 1972: 319–320). Этой традиции противостоит феноменологиче-
ская трактовка экстенсий, где орудия и инструменты рассматриваются 
из перспективы их пользователя как средства (медиа), опосредующие 
взаимодействия со средой. В обоих подходах интеграция тела и техни-
ческих устройств рассматривается как сложный процесс, разворачива-
ющийся на основе мультисенсорного контакта (визуального, тактиль-
ного, кинестетического, термоцептивного и др.) тела и орудия и приво-
дящий к формированию особых навыков, умений или техник тела. 

 
Соматотехники 

 
Основная причина рассмотрения инструментов, приборов, сложных 

машин и автоматов, с которыми мы вступаем во взаимодействие, пре-
образуя их в экстенсии, или буквально – в продолжения телесных ор-
ганов и функций, лежит не в спекулятивной, т.е. умозрительной рекон-
струкции техники как органопроекции, но в полной интеграции таких 
взаимодействий в телесные структуры, прежде всего, в образ и схему 
тела, в результате чего привычки и умения обращения с техническими 
устройствами и зависимость от них превращаются в глубоко интегриро-
ванные телесные структуры, уже не покидающие человека на протяже-
нии всей его жизни (см. подробнее: Соколовский 2018а, б). Однажды 
научившись ходить по лестнице, завязывать шнурки, плавать, ездить на 
велосипеде или автомобиле, мы уже не расстаемся с этими сложными 
навыками: наше тело интегрирует эти взаимодействия с вещным миром 
в особых паттернах движения и телесных диспозициях. Именно такая 
интеграция позволяет говорить о феномене техно-корпо-реальности, 
создаваемой телами и технологиями (Соколовский 2017), то есть о един-
стве технического и соматического, живого и неживого и их взаимной 
зависимости в рамках тех гибридных единств, которые сегодня все чаще 
именуют киборгами, техночеловечеством, состоящим из дооснащенных 
или улучшенных версий людей, потерявших, однако, возможность вы-
живать вне техносреды за счет своего апгрейда до версии 2.0. 

Попробуйте представить большой город в условиях длительного 
блэкаута, чтобы почувствовать всю силу взаимозависимости техниче-
ских систем и телесности современного человека: остановится подача 
воды, встанут лифты и электротранспорт, отсутствие воды и канализа-
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ции приведет к эпидемиям и повальным смертям. Мы быстро научи-
лись не замечать так называемые удобства – электричество, водопро-
вод, разнообразный транспорт, дальновидение (от очков, бинокля и те-
лескопа до телевидения) и дальнослышание (от простого рупора, теле-
фона и радио до смартфона). Все эти усиления и дополнения физиче-
ских возможностей человека создают свои моторные паттерны, иначе 
говоря, техники тела, именно потому не привлекающие нашего внима-
ния, что они оказываются глубоко интегрированными и формируют 
само это тело. Такое сформированное взаимодействиями с технически-
ми устройствами тело я предлагаю именовать техноморфой. Именно 
этот феномен объясняет, почему нам так трудно приходится в незнако-
мой обстановке, особенно вдалеке от дома, в странах с иными техно-
культурами, где обыденные двигательные стереотипы не выручают, а 
скорее заводят в тупик либо вообще становятся угрозой здоровью и 
жизни. Этот же феномен объясняет как поразительное разнообразие 
типов двигательной культуры, разработанных и повседневно использу-
емых различными человеческими сообществами – этническими, со-
словными, профессиональными, досуговыми и проч., так и столь же 
удивительное многообразие соматотипов, свойственных единицам этой 
социокультурной мозаики. Мы не замечаем работы сложных техниче-
ских инфраструктур, обеспечивающих нашу бесперебойную жизнедея-
тельность, так же, как мы не замечаем работы наших здоровых внут-
ренних органов, однако стоит, как в примере с блэкаутом, чему-то сло-
маться, как тут же возникают в полной аналогии с соматическим забо-
леванием угрозы здоровью и жизни. 

Как хорошо известно, исследования техник тела (соматотехник) 
успешно разрабатывались в рамках французской антропологии техни-
ки, прежде всего в трудах Марселя Мосса (Mauss [1934] 1936) и Андре 
Леруа-Гурана (Leroi-Gourhan 1943, 1945). Для целей настоящего рас-
смотрения я буду различать техники тела в широком смысле слова – 
соматотехники (этот вводимый здесь термин подчеркивает единство 
телесного и технического, живого и неживого, иначе говоря, обознача-
ет, если воспользоваться понятием В.И. Вернадского, – биокосные це-
лостности, возникающие как ансамбли органических и неорганических 
частей) и в узком смысле слова, оставив за ними принятый исходный 
термин техник тела как способов обращения с собственным телом2.  

Я ввожу здесь термин соматотехники, практически дублирующий 
более привычный термин техники тела, чтобы разрешить противоре-
чие, которое содержится в работе Мосса. Дело в том, что, отстаивая 
ирредукционистскую концепцию техники как единства механико-
физических, анатомо-физиологических, психологических и социальных 
компонентов (Мосс 1996: 246), он тут же противопоставляет техниче-
ские акты всем прочим – религиозным, символическим, юридическим, 
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моральным, традиционным, действенным актам, заявляя, что это акт 
«механического, физического или физико-химического порядка, осу-
ществляемый с той же целью» (Мосс 1996: 248). Иначе говоря, он ис-
ключает из концепции действия идеологическую компоненту, относя 
все такого рода действия к обрядам. Кроме того, он настаивает на су-
щественности для техник тела их передачи из поколения в поколение, в 
то время как мы знаем множество примеров формирования техник тела 
на основе рутинного повторения индивидом каких-то паттернов дей-
ствий (например, индивидуальный ритуал раскуривания трубки), не 
требующих для образования моторных навыков безусловной передачи 
другим поколениям. Кроме того, исключение индивидуальных вкладов 
в развитие соматотехник не позволяет построить убедительную кон-
цепцию их межпоколенного изменения.  

По своей направленности понятие техник тела у Мосса охватывает 
те привычные, стереотипные и повторяющиеся моторные комплексы и 
возникающие на их основе телесные диспозиции, инструментом кото-
рых и зачастую и их объектом является само тело (как в физических 
упражнениях или в спорте). Отличительным признаком техник тела в 
этом узком смысле слова является, стало быть, инструментальное ис-
пользование самого тела и отсутствие медиирующих его действия не-
телесных приспособлений (собственно инструментов или орудий, ап-
паратов, технических устройств и проч.). Соматотехники же включают 
интегрированные паттерны взаимодействия с вещной средой, возника-
ющие на основе привычек или умений обращения с ее конкретными 
предметами; при этом тело и артефакты как элементы техносреды (если 
угодно, продукты технических разработок) вступают не только в тес-
ный и рутинно повторяющийся контакт; их взаимодействия формируют 
гибридные техносоматические единства – технические навыки или 
техноморфизмы, осуществление которых и в историческом и в онтоге-
нетическом планах приводит к совершенствованию орудий и инстру-
ментов, с одной стороны, и к изменениям тела, с другой. Совокупности 
таких техноморфизмов формируют разнообразные габитусы (профес-
сиональные, субкультурные, иногда сословные). Культурная мозаич-
ность человечества складывается из специфики таких эволюциониру-
ющих техносред и человеческих коллективов, при этом локально 
оформляющиеся габитусы дифференцируют способы взаимодействия 
этих коллективов и их членов (техноморф) с их специфическими сре-
дами, приводя к такому видимому их проявлению, при котором, 
например, японцы спят, сидят и ходят по улицам3 иначе, чем русские 
или американцы. Именно в силу различных наборов моторных ком-
плексов, или паттернов действий, в итоге меняющих не только физио-
логию практикующего их индивида, но и морфологию его тела, тело 
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танцора балета столь разительно отличается от тела молотобойца, а те-
ло бегуна от тела штангиста. 

 
Делегирование функций 

 
Случай делегирования функций наиболее известен благодаря став-

шим уже классическими примерам из работ Б. Латура (берлинский 
ключ, лежачий полицейский, доводчик двери). В терминах взаимодей-
ствия тела и техники речь здесь идет об однонаправленном влиянии от 
человека к вещи. В этом отношении этот способ несколько выпадает из 
перечисленных выше типов интеграции телесности и техники: практи-
чески любой артефакт может быть представлен как результат делегиро-
вания комплекса действий, специально созданный для замещения му-
скульной силы и экономии усилий или времени, не говоря уже о таких 
очевидных примерах, как станки с программным управлением или ав-
томобили с автопилотом. В истории философии техники этот путь был 
выделен уже на самом раннем ее этапе в уже упомянутой выше работе 
Эрнста Каппа, хотя его обозначение было иным – органопроекция. Ра-
зумеется, делегирование функций не может трактоваться в терминах 
XIX века, то есть как простое дублирование органов или систем физи-
ческого тела человека в виде особых устройств, машин, или автоматов, 
созданных для тех же целей, которым служат эти органы или системы, 
но из искусственных или природных неорганических материалов. Ак-
цент здесь сделан не на копировании органов, но на воссоздании пси-
хомоторных комплексов, заменяющих действия человека, либо при-
нуждающих его (как в случаях берлинского ключа и лежачего поли-
цейского) действовать иначе, чем он был намерен. Последний случай 
(принуждения) сближает делегирование функций с пассивными маши-
нами Жака Лафита, выделившего особый класс артефактов, зависящих 
от постоянных потоков внешней энергии, – дороги, жилища, сосуды, 
которые, оставаясь в покое сами, направляют движение других за счет 
своей формы, массы, или объема (Lafitte [1932] 1972). По аналогии с 
дорогой, направляющей потоки транспорта (достаточно получить ответ 
на вопрос «Как доехать до пункта А?» – «Езжайте прямо по этой доро-
ге, никуда не сворачивая!», чтобы понять, как она обеспечивает движе-
ние только в нужном направлении, исключая дальнейшие расспросы и 
ориентацию на местности), лежачий полицейский обеспечивает тормо-
жение автомобилей до нужной скорости, круглосуточно заменяя поли-
цейского во плоти. 

Феномен делегирования функций свидетельствует о том, что мы 
можем передоверить исполнение сложных моторных комплексов (хо-
рошенько их предварительно изучив для точного моделирования в не-
живой материи), которые до внедрения соответствующих изобретений 
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реализовывались за счет физических, то есть телесных умений и уси-
лий, – различным аппаратам, устройствам, инструментам и автоматам, 
в общем случае – специально разработанным элементам техносреды, 
трансформировав тем самым эти комплексы в действия или совокупно-
сти действий неживых актантов, что и дает основание говорить и в 
этом довольно специальном случае даже об артефактах как о гибрид-
ной реальности, воплощающей прототипы соматотехник в искус-
ственно созданных предметах. Одним из ярких, но шокирующих при-
меров является технологизация перформативов (словесных команд и 
распоряжений, меняющих положение дел за пределами языковой ре-
альности) в военных приложениях: если прежде команде «Огонь!» под-
чинялись живые солдаты, то теперь, благодаря программам распозна-
вания речи и встроенным в шлемы микрофонам, исполнение этой ко-
манды передоверено автоматическому оружию, приводящемуся ею в 
действие без дальнейшего участия человека. 

Таким образом, делегирование функций отличается от органопроек-
ции тем, что здесь моделируются не органы и подсистемы организма, а 
скорее его паттерны действий. При этом стоит помнить, что действие 
здесь понимается как единство целевого полагания (воли, принужде-
ния) и физического движения. Аффективная сторона действия пока еще 
не входит в комплексы делегируемым артефактам функций, однако, с 
созданием так называемых разумных роботов (sentient robots) и попыт-
ками моделирования если не самих эмоций, то сопровождающих их 
мимики и жестов у так называемых социальных роботов или роботов-
нянек, и эта сторона может довольно быстро стать частью делегируе-
мых функций.  

 
* * * 

 
В заключение попытаемся оценить глубину или степень интеграции 

человеческой телесности и элементов техносреды и технических 
устройств, или точнее – ассамбляжей и сборок телесного и техническо-
го, по степени плотности интеграции и автономности составляющих их 
элементов для каждого из приведенных выше случаев – инкорпораций, 
экстенсий, соматотехник и делегирования функций – с позиций онтоло-
гии возникающих единств. Кем являются современные люди: технико-
биологическими гибридами (Homo technologicus), симбионтами, состо-
ящими с техносредой в комплементарных отношениях взаиморазвития, 
или паразитами, перемалывающими природные ресурсы планеты для 
создания комфортной для себя искусственной оболочки? 

В восприятии вещей мы остаемся, с одной стороны, заложниками 
модерного сознания с его оппозициями природы и культуры, тела и 
разума, внешнего и внутреннего, телесного и технического и, с другой 
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стороны, жертвами естественной установки с ее доминированием визу-
альности, при котором видимая отдельность вещи (в том числе наше 
собственное тело, другие люди и артефакты) автоматически квалифи-
цируется как ее автономность. Между тем любое действие осуществ-
ляется в сетях, связывающих воедино тело, артефакты и психические 
состояния, однако по причине аналитизма модерного наследия, чье 
влияние вопреки его критике продолжает доминировать в научных ис-
следованиях, у нас бедный словарь для выражения и обозначения этих 
динамических целостностей, в то время как естественная установка 
препятствует их восприятию именно в качестве единств. И хотя есте-
ственный язык, разбирающий тело на органы и члены (например, в 
немецком языке тело-объект обозначается отдельным термином Körper, 
четко противопоставляемым феноменологическому или субъективно 
воспринимаемому телу Leib), представляет его как агрегатную целост-
ность, а предоставляемая современной медициной замена его изно-
сившихся или неправильно функционирующих «частей» лишь усили-
вает этот образ, он, этот язык, не располагает готовыми средствами вы-
ражения для обозначения супраорганических единств, подменяя их 
терминами аналитических множеств (как, например, совокупность, 
сеть). Мы не имеем готовых языковых выражений для обозначения 
даже относительно простых единств типа «тело + умение + инстру-
мент», возникающих в результате длительного обращения с конкрет-
ным инструментом и формирования соответствующего навыка, и вы-
нуждены вводить неологизмы, называя такие единства биотехносоци-
альными сцепками, гибридными ассамбляжами, техноморфами или 
элементами техно-корпо-реальности. Намечающиеся и уже реализуе-
мые синтезы искусственного интеллекта, цифровых устройств, инфор-
мационных технологий в целом – с человеческой телесностью, созда-
ющие распределенную агентность (в том числе, например, действие на 
расстоянии в телемедицине), лишь усложняют эту ситуацию, подчер-
кивая неспособность модерного сознания отказаться от собственных 
стереотипов восприятия и попытаться увидеть новую киборганическую 
технореальность как онтологию, противостоящую и вытесняющую ту, 
на которой это сознание основано.  

Поиски новых языковых средств, позволяющих описывать пробле-
матику нарастающей интеграции человеческой телесности и техники, 
происходят сегодня, в основном, в рамках двух полемизирующих друг 
с другом направлениях – пост- и трансгуманизма (суть этих разногла-
сий представлена в недавней реплике М. Кожевниковой – Кожевникова 
2018). Трансгуманистическая точка зрения на возможные и уже реали-
зуемые синтезы телесности и техники сводится к фокусированию на 
инновациях, реализующих техническими средствами human 
enhancement (улучшение или дооснащение человека) за пределами 
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норм, которым подчинена восстановительная медицина, иными слова-
ми, за пределами физиологических и психологических норм здорового 
человека. Целью такого усовершенствования или дооснащения стано-
вится, таким образом, не восстановление здоровья (физического и пси-
хического), но обеспечение роста человеческих способностей и воз-
можностей за рамками обычных и, в пределе, обеспечение бессмертия 
за счет «пересадки мозга» или оцифровки индивидуального сознания и 
его переноса на технические устройства (так называемая загрузка со-
знания или предельная киборгизация). Это направление характеризует-
ся избыточным технооптимизмом и отсутствием или неразвитостью 
критики собственных этических принципов и оснований. Как консерва-
тивное направление, трансгуманизм опирается на модерную идеоло-
гию, в которой техника и тело противопоставляются и начинают рас-
сматриваться как единство только в случае инкорпорации, причем не-
обратимой и постоянной, в то время как «носимые устройства» 
(wearable technology) или устройства восстановительной медицины 
обычно выносятся за скобки. Помимо этого, трансгуманисты делают 
ставку на технологии, технонауку в целом, рассматривая биологиче-
ские ткани и тела как менее надежный материал, нежели искусственно 
создаваемые их заменители, в то время как постгуманисты уделяют 
бóльшее внимание революционным изменениям в современной биоло-
гии и включают в свое рассмотрение все виды планеты, а не только че-
ловека, открывая в нейробиологии и генетике других видов множество 
сходств с нейробиологией и генетикой человека. 

Подписанная в 1998 г. наиболее активными и известными членами 
Всемирной трансгуманистической ассоциации4 (впоследствии пере-
именованная в Humanity+) Трансгуманистская декларация включает в 
себя, среди прочих, такие пункты (в редакции 2012 г.): 

(1) Человечество в будущем радикально изменится благодаря науке 
и технологии. Мы предвидим расширение человеческого потенциала за 
счет преодоления старения, устранения когнитивной ограниченности, 
устранения непреднамеренных страданий и нашего заточения в преде-
лах планеты. 

(8) Мы поддерживаем широкий персональный выбор индивидов в 
осуществлении своей жизни. Это включает использование технологий, 
которые могут быть созданы для поддержки памяти, концентрации, и 
ментальной энергии; терапии для продления жизни; репродуктивного 
выбора; крионики и многих других возможных модификаций человека 
и технологий [его] совершенствования. 

(https://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-declaration/) 
Ставка делается на развитие и конвергенцию так называемых 

НБИК-технологий (социальные науки в работах трансгуманистов, за 
исключением дебатов по этике, редко принимаются в расчет). При этом 
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от нанотехнологий ожидается производство нанороботов, способных 
работать внутри организма на субклеточном и даже атомном уровнях и 
вообще обеспечивать производство и починку необходимых тканей и 
органов на этих уровнях. Такими современными наномашинами сего-
дня выступают естественные и искусственные белки, но их будущее 
связано с субмолекулярным уровнем, на котором осуществляется син-
тез косных и биокосных элементов внутри живого организма. Биотех-
нологии уже обеспечивают вмешательство на генетическом, клеточном 
и субклеточном уровнях. Информационные технологии должны предо-
ставить так называемый общий искусственный интеллект, способный 
на решение разнообразных задач, а не только специфичных для какой-
то области, а также ответственны за разработку интерфейса, обеспечи-
вающего прямую связь между мозгом и вычислительными машинами 
(BMI, brain-machine interface). Наконец нейро- или когнитивные науки 
на основе изучения человеческого мозга предоставляют материалы для 
совершенствования искусственного интеллекта и нейронных сетей.  

Поскольку все происходящие и ожидаемые изменения в области 
взаимодействия этих новых технологий и человеческого тела напрямую 
касаются главного предмета антропологических исследований – чело-
века, антропологам насущно необходимо следить за развитием этих 
дисциплин и быть вовлеченными в это развитие. По всей видимости, те 
специалисты, которые уже сегодня вовлечены в STS и техноантрополо-
гию, будут склоняться к трансгуманистическим подходам, а медантро-
пологи станут больше симпатизировать и примут участие в развитии 
неантропоцентрических постгуманистических исследований. Главным, 
однако, остается то, что антропологи не должны замыкаться в исследо-
ваниях только традиционного или этнического, иначе возникает риск 
выпустить из виду все те трансформации человека и его телесности, 
которые происходят на наших глазах.  

 
Примечания 

 
1 Совокупность всех артефактов в этнографии обычно рассматривается как материаль-
ная культура – понятие, подвергавшееся критике за его проблематичную демаркацию с 
так называемой «духовной культурой», поскольку любая произведенная человеком 
вещь имеет и материальные и нематериальные компоненты как в своем генезисе, так и 
при ее использовании. 
2 Марсель Мосс, как известно, определял техники тела как «традиционные способы, 
посредством которых люди в различных обществах пользуются своим телом» (цит. по 
русскому переводу: Мосс 1996: 242; в оригинале: «J'entends par ce mot les façons dont les 
hommes, société par société, d'une façon traditionnelle, savent se servir de leur corps»), под-
черкивая коллективный характер их передачи из поколения в поколение и роль обуче-
ния, воспитания, обычаев, престижа и моды, обусловливающих эту передачу. 
3 Мосс по этому поводу замечает: «Мне было хорошо известно, что, например, поход-
ка, стиль плавания, другие явления этого рода носят специфический характер в опреде-
ленных обществах, что полинезийцы плавают не так, как мы, а мое поколение плавало 
не так, как нынешнее. <…> … наше нынешнее поколение стало свидетелем полной 
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смены техники: мы увидели, что  плавание брассом, при котором голова находилась 
над водой, сменилось различными видами кроля. Кроме того, отказались от привычки 
глотать и выплевывать воду, тогда как во времена моего детства пловцы считали себя 
чем-то вроде пароходов. Это было глупо, но я так делаю до сих пор: не могу избавиться 
от своей техники» (Мосс 1996: 243–244). Важно, что Мосс отмечает как кросскультур-
ные отличия, так и временную динамику техник тела в рамках одного общества. Еще 
один его примечательный пример связан с техникой копания: «Английские войска, в 
которых я находился [во время I Мировой войны] не могли пользоваться французскими 
лопатами, что вынуждало менять по 8 000 лопат на дивизию, когда мы сменяли фран-
цузов, и наоборот. Очевидно, что даже простой поворот руки осваивается медленно» 
(Там же: 244). Как раз такие наблюдения позволяют сделать вывод о чрезвычайной 
устойчивости техник тела и о взаимовлиянии материальной культуры (технических 
артефактов) и соматотехник: не только определенная техника обращения с лопатой 
интегрируется с телом в телесном умении, но и конструкция лопаты оказывается уни-
кально связанной именно с данной соматотехникой. 
4 Среди прочих, шведский философ Ник Бостром – директор оксфордского Института 
будущего человечества; сооснователь трансгуманистической ассоциации британский 
философ Дэвид Пирс, член Института бессмертия и Института этики и новых техноло-
гий; шведский исследователь в области вычислительной нейробиологии Андерс 
Сандберг, сотрудник Института будущего человечества и советник британской Науч-
но-исследовательской сети крионики и криоконсервации; автор первого трансгумани-
стического манифеста (1983 г.) Наташа Вита-Мор, экс-президент Института экстропии; 
британский философ и футурист Макс Мор, автор понятия трансгуманизм в его совре-
менном понимании, предложенном им в одной из статей в 1990 г., и сторонник ради-
кальной версии трансгуманизма, так называемого экстропинизма (предложенный им 
термин, обозначающий негэнтропию, или экстропию – еxtropianism), философского 
направления, отстаивающего принципы безграничной экспансии (то есть освоения глу-
бокого космоса), самотрансформации, динамического оптимизма, интеллектуальных 
технологий и спонтанного порядка. 
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Хроника «открытий» 

 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского пере-

жил целый ряд «открытий» подготовки антропологов и этнологов, по-
ка, наконец, направления подготовки 46.03.03 и 46.04.03 «Антрополо-
гия и этнология» не были лицензированы и аккредитованы. Каждое из 
пережитых нами открытий – это бесценный опыт путешествия по суро-
вому и непредсказуемому морю российского образования.  

Чтобы лучше понять контекст этих «открытий», позволю себе не-
сколько слов об истории этнологии в Омске.  

С 1974 г., с момента основания Омского государственного универ-
ситета, здесь ведется подготовка этнографов. Начало омской этногра-
фии связано с Николаем Аркадьевичем Томиловым, который переехал 

                                         
* В этом номере мы продолжаем публикацию докладов, прозвучавших 25–26 сентября 
2017 г. в Томске на международном методологическом семинаре «Антропология и эт-
нология в современном мире: тренды в теории, практике и образовании», посвященном 
анализу проблем академического развития и преподавания антропологии в постсовет-
ском пространстве. Первую подборку публикаций см. в журнале «Сибирские историче-
ские исследования». 2018. № 1. – Прим. ред. 
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в Омск из Томска, из Томского государственного университета, по 
весьма прозаической причине – в Омске молодым преподавателям да-
вали жилье. Сменив комнату в общежитии на четырехкомнатную квар-
тиру, Николай Аркадьевич не изменил томским традициям, поехав, в 
первый же месяц своего пребывания в Омске, в экспедицию, и создав 
университетский этнографический музей. С этого момента, с 1974 г., 
началась специализация студентов по этнографии на историческом фа-
культете в рамках подготовки историков.  

В 1985 г. на историческом факультете была создана кафедра с мно-
гокомпонентным наименованием, включавшим, тем не менее, и слово 
«этнография»: она называлась кафедра этнографии, историографии и 
источниковедения истории СССР. Н.А. Томилов стал заведующим ка-
федрой, которая несколько раз меняла свое название в результате фа-
культетских пертурбаций (кафедра этнографии и современной отече-
ственной истории, кафедра этнографии и музееведения), сейчас он яв-
ляется заведующим кафедрой этнологии, антропологии, археологии и 
музеологии. Название тоже непростое, но принципиальным всегда бы-
ло наличие в этом названии этнографии / этнологии, и всегда – на пер-
вом месте.  

Столь же принципиальным было и проведение полевых студенче-
ских практик. Первый курс студентов-историков делился на две поло-
вины, одна ехала на археологическую практику, другая – на этнографи-
ческую. Этнографическая практика проводилась «по народам», форми-
ровались «русский», «татарский», «немецкий», «казахский», «украин-
ский» и другие отряды, существовала традиция съезжаться всем отря-
дам вместе 17 июля для празднования Дня этнографа. Значительная 
часть студентов, прошедших такое полевое крещение, оставалась спе-
циализироваться на кафедре. Все они, как правило, ежегодно выезжали 
в экспедиции. Поскольку курсы тогда были многочисленные – от 50 до 
75 бюджетных студентов, то специализирующихся по этнографии все-
гда было много. 

Веселая стабильность и относительная безмятежность нашего суще-
ствования в рамках этнографической специализации историков была 
нарушена в 1996 г., когда был утвержден государственный стандарт 
(ГОС) 020500 Социальная антропология. Легкое беспокойство по поводу 
того, что «кто-нибудь перейдет наши поля», переросло в 2000 г., когда 
был утвержден ГОС-2 под шифром 350100 Социальная антропология, 
в твердую уверенность, что «политологи с культурологами все захва-
тят». Стало ясно, что антропологию нужно открывать, потому что ес-
ли ее не откроем мы, то это сделают в университете другие, поскольку 
в то время новые направления подготовки лицензировались в массо-
вом порядке, так как требования к реализации были не слишком вы-
сокими, а жить хотелось всем. В 2002 г. мы лицензировали эту специ-
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альность. Несмотря на то, что все планы, программы и даже учебники 
были готовы, начать реализацию этой образовательной программы мы 
так и не смогли. Проблема заключалась в отсутствии бюджетных 
мест. Думаю, что мы совершили ошибку, открывая эту специальность 
на историческом факультете, потому что стандарт разрабатывался со-
циологами. Если бы специальность была открыта на кафедре социо-
логии, наши коллеги-социологи не рассматривали бы нас как конку-
рентов и, возможно, поделились бы бюджетными местами, которых 
на социальные специальности всегда давали больше, чем на гумани-
тарные. Историки нас так за своих и не приняли, в ректорате разводи-
ли руками, приемная комиссия смотрела волком, потому что «хлопот 
много, а толку мало», поэтому мы ежегодно оставались без бюджет-
ных мест. К тому же уже тогда возникло опасение (которое сейчас 
подтверждается) в том, что, открыв собственное направление, мы мо-
жем лишиться специализации по этнографии в рамках истории.  

Специальность была открыта, ежегодно происходило небольшое сра-
жение по поводу бюджетных мест, мест этих не давали, экзотические 
абитуриенты, пожелавшие изучать социальную антропологию на ком-
мерческой основе, распихивались приемной комиссией по смежным фа-
культетам, дабы не плодить нерентабельные группы, – и так продолжа-
лось несколько лет, пока социальная антропология не была заменена в 
новом классификаторе на новое направление подготовки «Антропология 
и этнология», и не ушла тихо в связи с этим из лицензии вуза.  

Открыв социальную антропологию, мы вошли в Учебно-мето-
дическое объединение (УМО) по образованию в области социологии и 
социальной антропологии, которое возглавлял В.И. Добреньков. Его 
заместителем была Л.Г. Костюченко, которая искренне переживала за 
наши «ненаборы» и была готова оказать любую помощь.  

Приношу извинения за довольно длинное описание нашей неудав-
шейся попытки начать готовить социальных антропологов по социоло-
гическому стандарту, но все эти хождения по мукам – это иллюстрация 
состояния нашего образования по антропологии и этнологии. Неразбе-
риха и переходы от одного стандарта к другому (в данный момент, 
например, происходит очередной переход на федеральные государствен-
ные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) «с 
двумя плюсами») продолжаются до сих пор, и стало даже хуже в связи с 
оптимизацией университетов, поэтому неудивительно, что лицензиро-
вать «Антропологию и этнологию» смогли только самые упорные.  

В начале 2000-х гг., после вступления России в Болонский процесс, 
начал осуществляться переход на двухуровневую систему образова-
ния. Во время переходного периода в Омском университете суще-
ствовало одновременно несколько возможностей подготовки этноло-
гов: специалитет по истории, специалитет по социальной антрополо-
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гии, бакалавриат по истории (все – со специализацией по этнологии), 
в 2006 г. была лицензирована магистратура по истории, в 2007 г. со-
стоялся первый набор на магистерскую программу по истории, с про-
филем «Этнология». Желающих поступить в магистратуру было до-
статочно, потому что с переходом на двухуровневую систему пополз-
ли слухи, что на руководящих должностях можно будет работать 
только с дипломом магистра. Поскольку спрос был, то в 2009 г. на 
кафедре была открыта еще одна магистерская программа, которая 
называлась «История культуры», наполнение которой было в значи-
тельной степени этнологическим.  

В 2013 г. на кафедре были лицензированы бакалавриат и магистра-
тура по новым стандартам: 032400.62 и 032400.68 «Антропология и эт-
нология». В 2014 г. мы набрали первых бакалавров и магистров по этим 
новым стандартам. Тогда выделение контрольных цифр приема прохо-
дило не по укрупненным группам специальностей и направлений под-
готовки (УГСН), как сейчас, а по всем направлениям подготовки раз-
дельно. Благодаря тому, что В.А. Тишков провел тогда в Министерстве 
образования и науки России блестящую операцию по выделению бюд-
жетных мест для антропологов, в 2014 г. мы получили 15 мест. Спасибо 
Валерию Александровичу за это. 

В 2014–2015 гг. произошел переход на ФГОС ВО, на которые пе-
ревели всех уже обучавшихся по прежним стандартам студентов. 
В настоящее время на кафедре по направлению подготовки 46.03.03 
«Антропология и этнология (бакалавриат)» обучается 58 человек (из 
них шесть – на коммерческой основе), по направлению подготовки 
46.04.03 «Антропология и этнология (магистратура)» – 15 человек на 
очной форме обучения, двое – на заочной форме обучения. Три че-
ловека обучается в аспирантуре (на плановом месте только один) на 
очной и четыре человека – на заочной форме обучения. Продолжает-
ся реализация профиля в магистратуре, по направлению подготовки 
46.04.01 «История», профиль называется «История культуры наро-
дов мира». Сейчас на нем обучается 13 человек на очной форме обу-
чения и 8 – на заочной. Есть профиль «Археология и этнология» 
внутри бакалавриата по истории, но количество этнографов там ми-
зерное.  

Контрольные цифры приема на 2018/19 учебный год составляют: на 
бакалавриат – 10 человек, в магистратуру по Антропологии и этноло-
гии – 8 (плюс 6 мест на заочное отделение), по Истории культуры 
народов мира – 6 человек. На 2019/20 учебный год на бакалавриат вы-
делено мест столько же, сколько и в этом году (31 место на всю укруп-
ненную группу, на три направления), а на магистратуру места резко 
сократились, ровно в три раза: вместо 45 мест в этом году мы получили 
15 на все три направления (на историю, антропологию и документо-
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ведение). Хотя в целом на федеральном уровне количество бюджет-
ных мест в магистратуру на укрупненную группу по истории снизи-
лось на 23% (по очной форме обучения с 1272 мест в 2018 г. до 
978 мест в 2019 г.), в нашем университете это снижение составило 
66%. Не повезло. Такое же снижение произошло на федеральном 
уровне по очно-заочной (с 37 до 22 мест) и заочной формам обучения 
(с 534 до 279 мест), но эти формы при выделении ресурсов почти не 
играют никакой роли, так как расчет ставок по заочной форме обуче-
ния производится как 1 преподаватель на 120 обучающихся. Приве-
денные выше данные относятся, повторимся, ко всей укрупненной 
группе, в которой антропологам и раньше доставалось не слишком 
много бюджетных мест. Можно предположить, что в 2019 г. маги-
стратура у антропологов «пострадает» во всех университетах, потому 
что историки будут стремиться сохранить свои бюджетные места. Си-
туация с местами на бакалавриат немного лучше (было 686 мест в 
2018 г. по очной форме обучения на федеральном уровне, в 2019 г. 
стало 746 мест), но это не решает всех проблем. Тенденция к сокра-
щению бюджетных мест на Антропологию и этнологию очевидна. 
И это при том, что лицензировано наше направление подготовки в 
очень малом числе вузов. Получается, что мы и специализацию внут-
ри истории теряем, и самостоятельно не можем стабильное количе-
ство антропологов и этнологов обучать.  

 
Образовательная программа. Направленность. Специфика 

 
Образовательная программа уровня бакалавриата, которая реали-

зуется в настоящее время в нашем университете, разрабатывалась с 
учетом нескольких принципов. Во-первых, это универсальность обра-
зования антрополога и этнолога. Поскольку сам образовательный 
стандарт предполагал великое множество будущих профессиональ-
ных траекторий, нам хотелось дать образование, пригодное для мно-
гих целей. Омск – это не столица, и, хотя наш город миллионный, ры-
нок труда здесь имеет свою специфику: нефтехимия, оборонная про-
мышленность, приборостроение, строительство, аграрный сектор. 
Инженеры еще как-то востребованы, а с гуманитариями сложнее. 
В «тучные» годы были филиалы академических структур, которые в 
период оптимизации науки остались живы, но речи о расширении и 
трудоустройстве в них молодежи, конечно, нет. Поэтому при разра-
ботке образовательной программы мы исходили из того, что наши 
выпускники будут работать в самых разных местах, там, где смогут 
устроиться, поэтому они должны получить разнообразные знания и 
уметь выполнять разные функции.  
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Вторая задача, которая стояла перед нами и которая была не менее 
значима, чем подготовка специалистов для региона, – это сохранение 
коллектива кафедры, сохранение самой кафедры, сохранение в назва-
нии кафедры слов этнография / этнология, сбережение того, что было 
создано за 20–25 лет нашей совместной работы, сохранение традиций и 
передача их молодым поколениям. Эта, можно так сказать, даже не за-
дача, а миссия вылилась в появлении в образовательной программе 
большого блока научно-исследовательской работы, а в учебном плане – 
дисциплин, связанных с научными интересами преподавателей кафед-
ры. В условиях пережитого нашим образованием тотального объедине-
ния университетов, их ранжирования, замены факультетов на департа-
менты, объединения кафедр до масштабов монстров или полная их 
ликвидация, сохранение кафедры этнологии в не самом большом уни-
верситете, не имеющем статуса национально-исследовательского, это, в 
общем, наша победа. И когда нас спрашивают коллеги, работавшие ко-
гда-то на кафедрах этнографии, существовавших, хоть и не во множе-
стве, но все же в достаточном количестве, в прежние времена, как нам 
это удалось, наш ответ – «мы боролись». 

Еще один принцип, действовавший при разработке программы бака-
лавриата по антропологии и этнологии, – это связь с историей, с подго-
товкой историков. Во-первых, мы выросли на историческом факульте-
те, в рамках специализации по этнографии, и такой путь в профессию 
этнолога и антрополога нам представлялся естественным. Во-вторых, 
направление подготовки по антропологии вошло в укрупненную груп-
пу «История и археология», поэтому формальные основания тесной 
связи с исторической наукой также имелись. В-третьих, мы предпола-
гали, что часть наших выпускников пойдет работать в колледж или 
школу (поэтому один из профилей у нас – педагогический), а какой 
предмет они смогут преподавать в школе? Конечно, историю. Поэтому 
в нашем учебном плане довольно много исторических дисциплин (ис-
тория России, всеобщая история – от первобытного общества до но-
вейшей, история культуры). К тому же на нашем историческом факуль-
тете, несмотря на его провинциальное местонахождение, сложилось 
несколько замечательных научных школ (например, историографов под 
руководством В.П. Корзун, историков культуры под руководством 
В.Г. Рыженко, историков Сибири под руководством А.П. Толочко, не 
говоря уже об учениках ученого с мировым именем, профессора 
А.В. Ремнева). Грех было не воспользоваться таким ресурсом, и не 
учить наших студентов истории.  

Все перечисленные выше обстоятельства привели к тому, что учеб-
ный план бакалавров получился очень разнообразным: помимо обяза-
тельных дисциплин, в нем имеется довольно большой блок региональ-
ной этнографии / этнологии, блок по основам субдисциплин (этнодемо-
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графии, этносоциологии, этнопсихологии и др.) – как мостик в маги-
стратуру, дисциплины по физической антропологии, археологии и му-
зеологии (в состав нашей кафедры влились кафедры оптимизирован-
ных археологов и музеологов). Плюс два иностранных языка. Плюс ав-
торские курсы в соответствии с научными интересами преподавателей, 
вроде этнической истории (Н.А. Томилов), ислама в России (А.Г. Се-
лезнев, И.А. Селезнева), культуры русских (М.Л. Бережнова), антропо-
логии детства (А.Н. Блинова), генеалогии (С.Н. Корусенко), современ-
ных миграций и конфликтологии (Т.Б. Смирнова). В этой связи прихо-
дилось слышать от коллег из других вузов упрек в том, что наш учеб-
ный план представляет собой «пеструю кучу», «винегрет» и т.п. Повто-
римся еще раз, наш отказ от какого-либо конкретного профиля и уни-
версальность образовательной программы – это сознательный выбор, 
продиктованный обстоятельствами развития образования в нашем ре-
гионе (да и в стране в целом), и возможностями трудоустройства наших 
выпускников. Поэтому ничего случайного в нашей образовательной 
программе нет. Ну, может, за исключением одной-двух действительно 
случайных дисциплин, которые уже никто и не вспомнит, как появи-
лись в учебном плане.  

Магистерская программа, как я упомянула выше, начала реализо-
вываться намного раньше, чем бакалавриат. Первые магистерские 
программы открывались еще тогда, когда в ГОС-2 был довольно 
большой перечень обязательных дисциплин. Первоначально маги-
стерская программа называлась просто «Этнология», затем, по приме-
ру РГГУ, мы разработали программу «Этнология и ее субдисципли-
ны». В настоящее время, как нам кажется, этот профиль перестал 
быть актуальным, поэтому мы готовим новую магистерскую про-
грамму, направленность которой связана с государственной нацио-
нальной политикой, экспертной и аналитической деятельностью ан-
тропологов и этнологов.  

 
Предметная область и связь с другими направлениями подготовки 

 
В федеральном государственном образовательном стандарте выс-

шего образования область профессиональной деятельности антропо-
логов и этнологов обозначена очень широко; в п. 4.2 действующего 
стандарта написано, что объектами профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются: человек 
и общество в культурном многообразии; процессы межкультурной 
коммуникации в условиях глобализации современного мира; развитие 
культур мира; биологическая природа человека в разных культурах; 
универсальные эволюционно-биологические аспекты поведения чело-
века (этология человека); миграционные процессы, современные эт-
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нические и этноконфессиональные процессы; государственная нацио-
нальная политика, этнонациональные и федеративные отношения; 
этнические конфликты, национализм, ксенофобия и экстремизм; пра-
ва этнических и религиозных меньшинств; пол и возраст в различных 
культурах; развитие и современные формы власти; вариативные фор-
мы духовной жизни человека; этика и этикет в разных культурах (Фе-
деральный… 2014). ФГОС ВО уровня магистратуры дополнительно 
включает следующие объекты: организация социальной жизни в раз-
личных сообществах; современные межнациональные сети (Феде-
ральный… 2015).  

Очевидным является пересечение предметного поля антропологии и 
этнологии с политологией, социологией, культурологией, религиоведе-
нием, биологией, демографией и некоторыми иными направлениями 
подготовки. Не буду давать оценку этому явлению, об этом не раз и 
хорошо писали многие, например, академик В.А. Тишков (Тишков 
2016). Также не стану говорить о том, что наше поле захватили все, ко-
му не лень, в первую очередь отставные партийные историки. Но по-
смотрим на ситуацию с обратной стороны – преподавателей нашей ка-
федры как профессионалов в сфере антропологии и этнологии пригла-
шают читать профильные дисциплины на другие направления подго-
товки. В последнее время, в связи с ограниченными ресурсами, это 
происходит реже, чем несколько лет назад, но все же мы ведем курсы у 
социологов, культурологов, политологов, на факультете культуры и 
искусств и на международных отношениях. Без наших преподавателей 
не обходится ни одно повышение квалификации в сфере государствен-
ной национальной политики. В свою очередь, для чтения курсов у нас 
приглашаются профессионалы из смежных областей. Ничего кроме 
пользы от такого взаимного обмена мы не видим. Конечно, в условиях 
дефицита ставок, всегда есть соблазн отдать дисциплину своему препо-
давателю, пусть менее квалифицированному, но своему, или, вообще 
переписать учебный план «под своих», но путь этот тупиковый. 
В условиях такого широкого предметного поля обязательно нужно при-
глашать профессионалов из смежных областей, не замыкаться и не от-
гораживаться.  

 
Преподаватели и студенты 

 
Многие преподаватели нашей кафедры работают по совместитель-

ству в научных учреждениях – в омском филиале Института археоло-
гии и этнографии СО РАН и Сибирском филиале российского научно-
исследовательского института культурного и природного наследия 
им. Д.С. Лихачева. Совместительство, работа в научных учреждениях, 
вообще – опыт работы вне стен университета, дает преподавателю ве-
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сомые преимущества (все-таки есть практика, больше возможностей 
заниматься научными исследованиями и публиковаться).  

Студенты, выпускавшиеся до того, как была начата реализация ба-
калавриата и магистратуры по направлению подготовки «Антрополо-
гия и этнология», учились и трудоустраивались по той же траектории, 
что и историки, в рамках специализации по этнографии / этнологии. 
В этом году мы выпускаем и очередных магистров, и первых бакалав-
ров. Опыт работы с ними позволяет утверждать, что те студенты, кото-
рые поступают на бакалавриат, не слишком хорошо представляют себе 
и содержание обучения, и будущую профессию. Выбор «Антропологии 
и этнологии» при поступлении, за редким исключением тех, кто как-
либо соприкасался с нашей наукой через дополнительное образование 
или личные контакты, во многом случаен. Ведь в школе ни антрополо-
гия, ни этнология не изучаются. Большинству наших абитуриентов не 
хватило баллов для поступления на юридические и другие престижные 
направления подготовки, поэтому они поступили туда, где были бюд-
жетные места и более низкий конкурс.  

В процессе учебы студенты увлекаются, все говорят, что учиться 
очень интересно, тревожит одно – непонятно, где можно работать по 
специальности после окончания университета. Наши рассказы о том, 
что за рубежом антропологи работают повсюду, от мелких фирм до 
крупных корпораций, никак не подтверждаются российской практикой. 
Поэтому после окончания бакалавриата больше половины студентов 
идет в магистратуру, чтобы получить более высокий уровень квалифи-
кации и возможность преподавать. Неопределенные перспективы тру-
доустройства представляют собой одну из главных проблем подготовки 
антропологов. К сожалению, профессия антрополога и / или этнолога в 
нашей стране пока отсутствует.  

 
Заключение 

 
Реализация направления подготовки «Антропология и этнология» 

идет с большими трудностями, во всяком случае в обычных, не столич-
ных университетах. Среди причин этих трудностей – отсутствие само-
стоятельности, долгое пребывание этнологии внутри истории в каче-
стве исторической субдисциплины, разработка стандарта по социаль-
ной антропологии социологами, и провал попыток реализовать этот 
стандарт, объединение антропологов в одну укрупненную группу спе-
циальностей и направлений подготовки (УГСН) с историками и доку-
ментоведами, с которыми приходится делить бюджетные места. Поло-
жительным является появление самостоятельного направления подго-
товки антропологов, которое, хочется надеяться, пройдя через этап ста-
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новления, займет все же достойное место в системе российского обра-
зования.  

Главной проблемой сейчас, на мой взгляд, является уменьшение или 
отсутствие бюджетных мест, выделяемых на «Антропологию и этноло-
гию». Исходя из этого, главной задачей, которую необходимо решить в 
самое ближайшее время, должно стать увеличение контрольных цифр 
приема, а в связи с этим – придание нашей профессиональной ассоциа-
ции статуса центра ответственности, поскольку именно с центрами от-
ветственности, по действующим правилам, происходит согласование 
количества бюджетных мест, выделяемых университетам. Профессио-
нальные ассоциации играют большую роль в процедуре аккредитации 
направлений подготовки, и роль таких ассоциаций в развитии высшего 
образования, очевидно, будет лишь возрастать. Полагаю, что Ассоциа-
ция антропологов и этнологов России должна более активно занимать-
ся проблемами вузовского антропологического образования.  
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Аннотация. В статье рассматривается опыт создания и реализации образо-

вательных программ – магистратуры и бакалавриата – по направлению «Антро-
пология и этнология» на базе научной лаборатории. Опыт Томского государ-
ственного университета показывает, что образовательные программы могут со-
здаваться и реализовываться без профильных кафедр, хотя это требует не толь-
ко привлечения дополнительных ресурсов, но и отработки отлаженных и про-
зрачных механизмов взаимодействия с деканатами своего и других факультетов. 
При отсутствии хорошо налаженных университетских сервисов, нацеленных на 
управление и сопровождение образовательных программ, нагрузка на их руко-
водителей становится чрезмерной. В этой связи традиционная кафедральная 
структура, полагают авторы, хотя и не представляется обязательной, может спо-
собствовать поступательному и успешному развитию образовательных про-
грамм при условии конструктивного взаимодействия заведующего кафедрой, 
руководителя программы и преподавателей. 

Ключевые слова: антропология, этнология, этнография, бакалавриат, маги-
стратура, лаборатория социально-антропологических исследований, Томский 
государственный университет (ТГУ) 

 
Перемените имена – переменится общество. 

Конфуций  
 

Лаборатория социально-антропологических исследований (ЛСАИ) 
Томского государственного университета (ТГУ) была создана в 2013 г. 
в ходе реализации мегапроекта «Человек в меняющемся мире. Пробле-
мы идентичности и социальной адаптации в истории и современности» 
под руководством Д.А. Функа1. Это был не только научный, но также и 
образовательный проект, ориентированный на развитие антропологи-
ческого и этнологического образования в ТГУ. В контексте решения 
образовательных задач в этом проекте предусматривалась разработка 
образовательных программ по направлению «антропология и этноло-
гия» для обеспечения высокопрофессиональной подготовки как бака-

                                         
 Статья написана в рамках научного проекта (№ 8.1.27.2018), выполненного при под-
держке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ. 
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лавров и магистров, так и научных работников более высокой квалифи-
кации. Уже на начальном этапе осуществления проекта его участника-
ми был разработан полный комплект образовательных программ по 
данной специальности (Функ, Нам 2013: 56). В результате именно Ла-
боратория стала базой для создания трех основных образовательных 
программ (ООП): «Теория и практика антропологических исследова-
ний» (уровень бакалавриата), «Социальная антропология» и «Миграци-
онные исследования» (уровень магистратуры), открытых последова-
тельно в 2015 и 2017 гг. Их открытие и реализация стали возможными 
во многом благодаря тому опыту этнографических и антропологиче-
ских исследований и образовательной деятельности, который был 
накоплен в ТГУ в предшествующие годы.  

 
Из истории становления и развития этнографического /  

этнологического образования в ТГУ 
 

Еще до открытия Томского Императорского университета2 в декабре 
1882 г. в Томске был основан Музей археологии и этнографии Сибири 
(МАЭС). Сегодня фонды МАЭС включают исключительной ценности 
материалы по этнографии, истории и культуре народов Сибири, Даль-
него Востока, Восточной и Центральной Азии, сопредельных террито-
рий, замечательные коллекции по индейцам Северной Америки, регу-
лярно использовавшиеся в научной работе как сотрудниками ТГУ, так 
и исследователями из других регионов и зарубежных стран.  

Начало (1917 – середина 1950-х гг.). Становление этнологического 
образования в Томском университете пришлось на годы революции и 
гражданской войны и связано с открытием здесь в 1917 г. историко-
филологического факультета. Несмотря на то, что Сибирь была охваче-
на гражданской войной, в 1919 г. в Томске созывается съезд по органи-
зации Института исследования Сибири3. Работавшая в рамках съезда 
секция истории, археологии и этнографии признала «желательным со-
здание кафедры этнографии при историко-филологическом факульте-
те» (Труды 1919: IV, 34). В Институте был создан отдел истории и эт-
нологии и специальная комиссия по изучению племенного состава 
населения Сибири при совете Института. С этой целью летом 1920 г. 
были организованы экспедиции – по изучению «инородцев» Бийского и 
Кузнецкого уездов Минусинско-Абаканская и Кузнецко-Алтайская 
(Некрылов и др. 2012: 80, 81). В 1921 г. историко-филологический фа-
культет вошел в состав факультета общественных наук (ФОН), создан-
ного на базе юридического факультета, как этнолого-лингвистическое 
отделение. Но уже в 1922 г. ФОН был закрыт, а студенты этнологи и 
лингвисты переданы Саратовскому, Петроградскому и Иркутскому 
университетам. В 1930-е гг. после марксисткой чистки гуманитарных 
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наук этнографии было отведено место одной из исторических дисци-
плин (Тишков 1992: 8; Слезкин 1993; Слезкин 2017: 279–294).  

Вплоть до открытия в 1940 г. исторического факультета, подготовка 
специалистов в области гуманитарных наук в университете не велась. 
С открытием в 1941 г. отделения русского языка и литературы факультет 
снова стал называться историко-филологическим. В 1945 г. профессором 
Томского пединститута А.П. Дульзоном, депортированным в 1941 г. в 
Томск из Автономии немцев Поволжья, по совместительству работав-
шим в 1945–1948 гг. на историко-филологическом факультете ТГУ, был 
прочитан курс лекций «Введение в этнологию (общую этнографию)», а в 
1947/48 учебном году – курс «Введение в этнографию». Но это были 
единичные и краткие курсы (Некрылов и др. 2012: 81; Историческому... 
2008: 16).  

Становление (1950–1970-е гг.). Систематическое преподавание этно-
графии в ТГУ началось в 1955 г. чтением курса «Основы этнографии» Га-
линой Ивановной Пелих (1922–1999), защитившей к тому времени первую 
в Томске кандидатскую диссертацию по этнографии «Территориальная 
община у селькупов Нарымского края конца XIX – начала XX вв.» (Гал-
кина, Топчий 1999: 135). Ей принадлежит исключительная, впрочем, до 
сих пор недооцененная роль в развитии этнографических исследований в 
ТГУ. Рассматривая этнографию одновременно как фундаментальную и 
прикладную науку, она считала, что этнография «представляет широчай-
шие возможности познания, как социологических законов, так и законов 
исторического развития», и больше, чем какая-либо другая гуманитарная 
наука, обладает «способностью сочетать все методы естественнонаучного 
анализа со способностью гуманитария (художника, писателя) проникать 
вглубь исследуемых явлений» (Галкина, Топчий 1999: 134). Г.И. Пелих 
положила начало регулярным учебным полевым практикам и экспедици-
ям в ТГУ: в течение 30 лет под ее руководством работали этнографиче-
ские экспедиции на р. Оби, в низовьях р. Чулыма, на реках Таз, Кеть, Ту-
рухан, в южных районах Томской области. Г.И. Пелих была также одним 
из организаторов этнологического направления в Сибирском отделении 
РАН (Новосибирск). После защиты докторской диссертации, посвящен-
ной происхождению селькупов, она была приглашена в 1977 г. в Новоси-
бирск, в Институт истории, филологии и философии СО АН СССР, где 
руководила группой этнографии до 1981 г. С именами ее учеников – 
Н.В. Лукиной, В.М. Кулемзина, Э.Л. Львовой, Н.А. Томилова, И.Н. Гему-
ева, а затем уже их учеников – А.М. Сагалаева, И.В. Октябрьской, 
А.Р. Ким, А.В. Багашева и др. – связано образование и развитие центров 
этнологического и антропологического образования и науки в Западной 
Сибири – в Омске, Новосибирске, Барнауле, Тюмени, Ханты-Мансийске.  

Научной базой для развития этнографических исследований в Том-
ском университете стал сектор этнографии Проблемной научно-
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исследовательской лаборатория по истории, археологии и этнографии 
Сибири (ПНИЛ ИАЭС), созданной при историческом факультете в 
1968 г. (Кулемзин, Рындина 1998). Высокий профессионализм исследо-
вательского и преподавательского корпуса этнологов Томского универ-
ситета позволил открыть в 1999 г. совет по защите кандидатских и док-
торских диссертаций Д 212.267.18 по специальностям 07.00.07 – Этно-
графия, этнология, антропология, 07.00.10 – История науки и техники, 
а в 2010 г. также и по специальности 24.10.03 – Музееведение, консер-
вация и реставрация историко-культурных объектов.  

Сейчас об этом уже мало кто помнит, но короткий период с 11 марта 
1962 г. по 1 ноября 1965 г. на историческом факультете существовала ка-
федра археологии, этнографии, истории Сибири во главе с З.Я. Бояршино-
вой (Профессора... 2001: 58). С 1967 г. и по 2014 г. ведущим преподавате-
лем этнологических дисциплин была Э.Л. Львова (Беликова 2015; Нам 
2015; Усманова 2015). В отсутствие специализированной кафедры осо-
бенностью учебной подготовки по этнографии / этнологии было то, что 
она осуществлялась на базе нескольких кафедр факультета: отечественной 
истории, современной отечественной истории, археологии и историческо-
го краеведения. За эти годы преподавателями факультета и сотрудниками 
ПНИЛ ИАЭС были проведены десятки экспедиций и этнографических 
практик в Южной и Западной Сибири (в Томской, Кемеровской и Тюмен-
ской областях, Якутии, Хакасии, на Алтае и в других регионах).  

Переходные 1990-е гг. Время с начала 1990-х гг. характеризуется 
кризисными явлениями в постсоветской этнографии / этнологии, вы-
званными резкими изменениями политической и социальной ситуации, 
благодаря чему появилось множество прикладных исследований. Об 
этом не раз писалось в ведущих этнологических журналах (Тишков 
1992; Арутюнов 1993; Соколовский 2003). В эти годы произошла глу-
бокая перестройка системы используемых понятий, произошли суще-
ственные перемены в предметах дисциплин, обычно включаемых в 
число этнографических. Возникли целые научные направления, кото-
рыми ранее занимались единицы, – этноконфликтология, антропология 
власти, политическая антропология, диаспорные, миграционные, ген-
дерные исследования, юридическая антропология, появились интерес-
ные направления исследований в рамках этнографии города и др. (Со-
коловский 2003: 148–149), образовались новые факультеты и кафедры 
социальной антропологии (Тишков 2003: 27–33).  

Эти перемены благотворно сказались на развитии этнологии в ТГУ. 
С середины 1990-х гг. обозначилось новое направление исследователь-
ской деятельности – этнография города. Под руководством Э.Л. Льво-
вой в 1994–1998 гг. проводился этносоциологический мониторинг 
«Культурное пространство закрытого города и перспективы его разви-
тия» в Северске. С 2004 г. в круг интересов группы вошли вопросы, свя-
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занные с сохранением исторического наследия – деревянной архитектуры 
Томска. Формируется новое направление – антропология переписи. Под 
руководством Э.Л. Львовой и И.В. Нам в рамках этнографической практи-
ки студенты участвовали в проведении всероссийских переписей населе-
ния 2002 и 2010 гг. Работая в качестве переписчиков, они вели наблюде-
ния за организацией и ходом переписи. И.В. Нам участвовала также в 
международном проекте «Идентичность и язык в переписи населения Рос-
сии 2002 г.», осуществлявшемся Институтом этнологии и антропологии 
(ИЭА) РАН и Браунским университетом (США). Итогом этой работы ста-
ла серия публикаций (Нам 2003; Львова, Нам 2007; Нам, Поправко 2011). 
Особо значимым представляется участие во всех перечисленных научно-
исследовательских проектах и прикладных исследованиях студентов, ко-
торые привлекались в качестве волонтеров, интервьюеров, участников 
этнографических практик и экспедиций. Все это свидетельствовало о во-
влеченности преподавателей и студентов факультета в происходящие в 
российском научном сообществе перемены.  

С начала 1990-х гг. в деятельности этнологов факультета наметился 
поворот в сторону экспертно-аналитической4 и проектной деятельно-
сти5. Итогом совместных усилий Э.Л. Львовой и жителей Тегульдет-
ского района при поддержке областной и районной администраций 
аборигенное население района – чулымские тюрки (чулымцы) – были 
включены в список коренных малочисленных народов Севера (Львова 
2000). В 2002 г. по заказу областной администрации И.В. Нам (рук.), 
Э.Л. Львовой, Н.И. Наумовой и О.М. Рындиной было проведено этно-
социологическое исследование «Этнокультурные, этносоциальные и 
этнополитические процессы в Томской области» (2003). Этим же ав-
торским коллективом был осуществлен проект энциклопедического 
издания, отражающего разные стороны жизни народов Томской обла-
сти: историю их появления в регионе, характерные черты традицион-
ной культуры, многообразие современной национально-культурной и 
конфессиональной жизни (Томская область... 2004; Томская область... 
2007). Этнологическая проблематика была положена в основу несколь-
ких проектов, выполнявшихся историками и этнологами факультета6. 
Все это свидетельствует о том, что этнологи ТГУ реально выполняли 
функции этнологической экспертизы и консультирования управленче-
ских и властных структур, на личном опыте убеждаясь в необходимо-
сти расширения предмета этнологических исследований и соответ-
ствующей профессиональной подготовки этнологов.  

 
«Перемените имена – переменится общество» 

 
Продолжающийся процесс самоопределения российской этногра-

фии / этнологии требовал перемены названия дисциплины «советская 
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этнография». Для такой перемены были причины как внешнего харак-
тера (освобождение от идеологического диктата), так и внутренние – 
близость не только к историческим, но и к другим гуманитарным (со-
циология, лингвистика, демография) и естественно-научным (биология) 
дисциплинам. Отвечая в 2005 г. на вопрос редколлегии журнала «Ан-
тропологический форум» о современном состоянии российской этно-
графии / антропологии, Э.Л. Львова определила его как «состояние 
кризиса профессиональной идентичности»: «Измените название дис-
циплины или жанра научного дискурса – изменится профессиональная, 
культурная и социальная рефлексия по отношению к нему, степень его 
привлекательности и характер исследовательских предпочтений, а в 
конечном счете – возрастет интерес или, напротив, упадок его к соот-
ветствующей дисциплине. Последние 15–20 лет профессиональное са-
мосознание российских этнографов стояло перед насущной необходи-
мостью определять себя как этнографов, этнологов, антропологов, ра-
ботающих в жанре культурной или социальной антропологии» (Львова 
2005: 58). Однако на пути становления вузовской социальной (культур-
ной) антропологии в России возникло неожиданное препятствие – 
«приватизация» этнологической проблематики социологами, которые 
«сочинили государственный стандарт по социальной антропологии» 
(Тишков 2003: 32), включавший порядка 20 специальных дисциплин, в 
которых хорошо узнавалось предметное поле этнографии / этнологии. 
Это стало еще одним фактором, усложнившим процесс самоопределе-
ния этнографии / этнологии / антропологии (Львова 2005: 58).  

Эти задачи этнологи истфака пытались решать всевозможными 
средствами – подачей, увы, безуспешных заявок в Учебно-мето-
дическое объединение университетов по образованию в области исто-
рии на открытие на факультете специальности «социальная антрополо-
гия» и столь же безуспешной подачей служебных записок на имя рек-
тора об открытии кафедры социальной антропологии / этнологии. Еще 
одним путем, тоже безуспешным, который был трижды испробован с 
целью открытия сначала специализации, а с 2010 г. – направления «Ан-
тропология и этнология», была подача заявок на программу «Tempus-
Tacis». Этапным событием стало открытие в 2005 г. Студенческой 
научно-исследовательской лаборатории (СНИЛ) по социальной антро-
пологии. В ее рамках в сентябре-октябре 2005 г. преподаватель депар-
тамента социальной антропологии университета Утрехта (Нидерланды) 
доктор социальной антропологии Р. Линдерс прочла курс лекций «Ан-
глийский для социальных антропологов (введение в понятийный аппа-
рат») по теме «Межэтнические отношения в Сибири». В этом же году 
был проведен пропедевтический семинар «Введение в социальную ан-
тропологию» (Э.Л. Львова, И.В. Нам, В.В. Шевцов), который посещали 
15 студентов 2–5-х курсов. В 2006–2007 гг. на базе СНИЛ была осу-
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ществлена дополнительная специализация по социальной антрополо-
гии7. В мае 2007 г. с целью повышения квалификации и подготовки 
специалистов по социальной антропологии (этнологии) для преподава-
телей, аспирантов и студентов доктором антропологии Б.П. Шишло 
был прочитан курс лекций «Современная французская антропология и 
проблемы этничности и национальной идентичности во Франции и 
России» и проведен семинар «Этнология (антропология) в западной 
исследовательской традиции». В октябре 2007 г. И.В. Нам прошла 
краткосрочное обучение в Центре социальной антропологии в Россий-
ском государственном гуманитарном университете (Москва) по про-
грамме «Теория и практика межэтнических коммуникаций». В ноябре 
2007 г. Э.Л. Львова и В.В. Шевцов прошли стажировку в Нидерландах 
на базе Утрехтской Школы Управления по программе «Образователь-
ные стратегии в подготовке социальных антропологов в европейской 
образовательной практике» и познакомились с этой практикой в уни-
верситетах Утрехта, Амстердама и Лейдена.  

Утверждение в 2010 г. Госстандарта по антропологии и этнологии для 
магистратуры, а в 2011 г. для бакалавриата стало новым стимулом для то-
го, чтобы добиваться открытия на факультете специализации по социаль-
ной антропологии. С этой целью в 2012–2013 учебном году был открыт 
профиль по социальной антропологии, который основывался на комплексе 
элективных этнологических и антропологических дисциплин.  

Получение мегагранта в 2013 г. и создание лаборатории стали, та-
ким образом, закономерным продолжением проводившейся ранее рабо-
ты и базой для дальнейшего развития усилий, направленных на созда-
ние системы антропологического образования. Уже марте 2014 г. раз-
работанные сотрудниками лаборатории и преподавателями факультета 
образовательные программы по направлению подготовки «Антрополо-
гия и этнология» (бакалавриат и магистратура) успешно прошли госу-
дарственную аккредитацию. На основании приказа Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки № 218 от 11 марта 2014 г. 
данная специальность была добавлена в лицензию ТГУ на осуществле-
ние образовательной деятельности и были выделены 10 и 7 бюджетных 
мест для бакалавриата и магистратуры, соответственно. В 2015–
2016 учебном году на направление поступили 15 бакалавров и 7 маги-
странтов, в 2016–2017 – 14 и 10. В 2017–2018 учебном году произошло 
снижение контрольных цифр приема в бакалавриат до шести бюджет-
ных мест, и вместе со студентами, поступившими по договору, общее 
количество обучающихся составило 12 человек. В магистратуре пять 
бюджетных мест из десяти были переданы на новую программу «Ми-
грационные исследования». В итоге в 2017–2018 учебном году на 
направление «антропология и этнология» поступило 12 студентов ба-
калавриата и 10 магистрантов. На 2018–2019 учебный год контрольные 
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цифры приема на бакалавриат остались те же – 6 мест, на магистерские 
программы – по 10 мест.  

Благодаря мегагранту и открытию лаборатории, студенты и преподава-
тели ТГУ получили широчайшие возможности для приобщения к предме-
ту дисциплины «социальная антропология» через чтение лекций, проведе-
ние семинаров и летних школ, организацию масштабных научных конфе-
ренций в 2014 и 2016 гг., проводившихся с приглашением ведущих рос-
сийских и зарубежных антропологов и других специалистов. За 2013–
2017 гг. было проведено 48 образовательных мероприятий, среди которых 
29 открытых курсов лекций и семинаров, 15 курсов повышения квалифи-
кации и 4 летние научные школы. Подробно эта информация представлена 
на сайте ЛСАИ (http://lsar.tsu.ru/ru). Лучшие студенческие доклады были 
опубликованы в рейтинговых научных изданиях: «Сибирские историче-
ские исследования» (Брязгина 2017: 138–140; Нам, Карагеоргий, Ермоло-
ва, Никитина 2017: 166–192; Макиенко 2017: 94–103); «Вестник ТГУ. Ис-
тория» (Джанызакова, Кузнецова 2015: 65–70; Карагеоргий 2015: 71–79; 
Лукьянова 2015: 138–142; Садырин 2015: 134–137; Сметанин 2015: 143–
149). По материалам летней школы «Антропология науки и больших тех-
нических систем: идентичность ученых и инженеров», организованной 
вместе с кафедрой прикладной и институциональной социоло-
гии Пловдивского университета, был издан сборник со статьями участни-
ков школы из Томска (Anthropology... 2016). 

Первые выпускники магистратуры «Социальная антропология» во-
шли в состав созданной в декабре 2017 г. кафедры антропологии и эт-
нологии и продолжают обучение в аспирантуре, успешно сочетая педа-
гогическую подготовку с участием в больших научных проектах: грант 
Правительства РФ «Языковое и этнокультурное разнообразие Южной 
Сибири в синхронии и диахронии: взаимодействие языков и культур», 
№ 2016-220-05-150 (рук. А.В. Дыбо), гранты РНФ «“Ресурсное прокля-
тие” на циркумполярных территориях: российский и международный 
опыт анализа и урегулирования конфликтов из-за невозобновляемых 
ресурсов в местах традиционного проживания аборигенных этнических 
групп», № 15-18-00112 (рук. Д.А. Функ), «Использование и создание 
мигрантами городской инфраструктуры сибирских региональных сто-
лиц», № 18-18-00293 (рук. И.В. Нам), а также проект, поддержанный 
Научным фондом имени Д.И. Менделеева ТГУ, «Миграции и диаспоры 
в трансграничном пространстве: междисциплинарные исследования», 
№ 8.1.27.2018 (рук. И.В. Нам).  

 

Плюсы и минусы антропологического образования  
на базе научной лаборатории 

 

Сложившаяся на историческом факультете ТГУ образовательная 
структура бакалавриата и магистратуры по направлению «Антрополо-
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гия и этнология» имеет свои преимущества и проблемы. Одним из не-
явных, но существенных преимуществ, на наш взгляд, является 
бо́льшая свобода в формировании содержания учебных планов. Руко-
водитель ООП, в отличие от заведующего кафедрой, не связан обяза-
тельствами как руководитель кафедры и перед ним не стоит задача 
обеспечить нагрузкой «своих» преподавателей. Поэтому он может при-
глашать к участию в программе любых преподавателей, в том числе с 
других факультетов. Осуществляя функции оперативного управления 
программой, руководитель ООП напрямую работает с деканатом и дру-
гими административными структурами, решая вопросы без посредни-
ков в лице заведующих кафедрами.  

Другим положительным моментом является то, что активное вклю-
чение в образовательный процесс лаборатории как научного подразде-
ления задает образовательным программам ярко выраженную научную 
направленность. Бакалавры и магистранты участвуют в исследованиях, 
проводимых сотрудниками лаборатории. Имея грантовую поддержку, 
Лаборатория, как уже говорилось выше, целенаправленно использовала 
имеющиеся ресурсы для привлечения ведущих ученых и преподавате-
лей к чтению учебных курсов и проведению семинаров, которые могли 
посещать не только студенты, но и преподаватели, желающие повысить 
свою квалификацию. Подобное расширение образовательных возмож-
ностей способствует повышению качества подготовки студентов, 
большей открытости и мобильности учебного процесса. Кроме того, 
это ведет к формированию особой идентичности студентов-
антропологов, которые через вовлечение в мероприятия лаборатории 
становятся мотивированными и хорошо понимающими специфику вы-
бранной специальности. 

При реализации образовательных программ в отсутствие профиль-
ной кафедры возникают и определенные проблемы. К числу наиболее 
существенных относится невозможность выстраивания долгосрочной 
кадровой политики. Так, руководитель ООП не может принять на рабо-
ту перспективных сотрудников, поскольку в его распоряжении нет 
штатных единиц. Исключение здесь составляют автономные магистер-
ские программы8. Однако, даже в случае получения отдельных штатов 
на программу, трудоустройство все равно должно происходить не в 
лабораторию, а на какую-нибудь кафедру. При сохранении подобного 
порядка дальнейшее развитие образовательных программ, не имеющих 
профильных кафедр, становится проблематичным. Другой очевидной 
проблемой является сложность командообразования. Все преподавате-
ли, участвующие в реализации ООП по направлению «Антропология и 
этнология», работают в разных структурных подразделениях не только 
исторического, но и других факультетов ТГУ и университетов Томска. 
Некоторые даже не знакомы друг с другом. Руководитель ООП при 
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необходимости может встречаться с кем-то по отдельности, но не име-
ет возможности собирать всех вместе. 

Таким образом, опираясь на опыт образовательной деятельности, 
накопленный Лабораторией социально-антропологических исследова-
ний, можно заключить, что образовательные программы могут созда-
ваться и реализовываться и без профильных кафедр, однако это требует 
не только привлечения дополнительных ресурсов, но и отработки от-
лаженных и прозрачных механизмов взаимодействия с деканатами сво-
его и других факультетов. При отсутствии хорошо налаженных универ-
ситетских сервисов, нацеленных на управление и сопровождение ООП, 
нагрузка на их руководителей становится чрезмерной. В этой связи 
традиционная кафедральная структура, хотя и не представляется обяза-
тельной, способна обеспечить поступательное развитие образователь-
ных программ при условии продуктивного взаимодействия заведующе-
го кафедрой, руководителя ООП и преподавателей. 

 
Заключение 

 
Путь к созданию полноценной системы антропологического образо-

вания в ТГУ, включающей бакалавриат и магистратуру, был долгим и 
тернистым. Вплоть до декабря 2017 г. на историческом факультете ТГУ 
отсутствовала профильная кафедра антропологии и этнологии, поэтому 
основную роль в поддержке и развитии данного образовательного 
направления с 2013 г. играла Лаборатория социально-антро-
пологических исследований. Набор на программы по антропологии и 
этнологии в 2015 г. совпал с начавшимися в ТГУ изменениями в подхо-
дах к организации учебного процесса. Основная образовательная про-
грамма стала рассматриваться как самостоятельная единица во главе с 
руководителем, который призван конструировать ее содержание и ре-
шать определенные организационные вопросы (Положение... 2015). 
В подобной модели и сами ООП, и их руководители отделяются от при-
вычной факультетской структуры, основу которой составляют выпуска-
ющие кафедры. Применительно к направлению «Антропология и этно-
логия» на ИФ ТГУ как раз сложилась ситуация, когда студенты при-
креплялись к кафедре отечественной истории лишь номинально. Опера-
тивное руководство образовательным процессом осуществлял руководи-
тель ООП с опорой на административные возможности деканата.  

Несмотря на более чем вековую историю, становление антропологи-
ческого и этнологического образования в Томском университете – это 
далеко не завершенный процесс. Имея фундамент в виде сложившихся 
в предыдущие годы направлений этнографических исследований и 
опыта образовательной деятельности, программы по антропологии и 
этнологии должны развиваться, ориентируясь на современную науч-
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ную и образовательную повестку. Перед их руководителями стоят от-
нюдь не тривиальные задачи, связанные с необходимостью учитывать 
при организации учебного процесса динамичные изменения в содержа-
нии, методах, структуре университетского образования, находить вари-
анты прикладного использования фундаментальных антропологиче-
ских знаний, вовлекать в разработку учебных планов ведущих ученых и 
потенциальных работодателей, развивать у студентов разнообразные 
надпрофессиональные («гибкие») навыки, востребованные на совре-
менном рынке труда. Антропологическое и этнологическое образова-
ние, развиваемое в тесной взаимосвязи с научными исследованиями, в 
конечном итоге призвано формировать сообщество специалистов, спо-
собных привносить в любую деятельность человеческое измерение.  

 
Примечания 

 
1 Грант Правительства Российской Федерации для государственной поддержки науч-
ных исследований № 14.В25.31.0009. 
2 Впервые идея об открытии в Сибири университета возникла в начале XIX в. Несколь-
ко сибирских городов, включая Иркутск, Красноярск, Омск, соревновались за это пра-
во. Но в декабре 1876 г. «Комиссия для изучения вопроса об избрании города для Си-
бирского университета» сделала выбор в пользу Томска. 16 мая 1878 г. последовало 
«высочайшее повеление» Александра II об учреждении Императорского Сибирского 
университета в Томске. Торжественное его открытие состоялось 22 июля 1888 г.  
3 25 января съезд принял «Положение об Институте исследования Сибири». До его 
утверждения А.В. Колчаком 28 июля 1919 г., вступившим в силу после опубликования 
«Правительственным вестником» 25 октября 1919 г., Институт являлся общественной 
организацией.  
4 С 1990-х гг. Э.Л. Львова, В.М. Кулемзин, И.В. Нам сотрудничали с Ассоциацией ко-
ренных малочисленных народов Севера Томской области «Колта-Куп». Э.Л. Львова 
входила в Коллегию департамента культуры Томской области, курирующую сферу 
межкультурных отношений. И.В. Нам, Э.Л. Львова, Н.И. Наумова входили в консуль-
тативные советы по делам национально-культурных объединений и этнокультурному 
образованию. И.В. Нам также участвовала в работе Экспертного совета по проведению 
государственной религиоведческой экспертизы при Управлении Минюста РФ, Кон-
сультативного совета по делам религиозных объединений и Общественного совета при 
Управлении Федеральной миграционной службы Томской области. С 1997 г. и по 
настоящее время она является экспертом по Томской области Сети этнологического 
мониторинга и раннего предупреждения конфликтов (EAWARN) на территории стран 
СНГ и Балтии. В 2001 г. вышла монография И.В. Нам по проекту «Этничность, кон-
фликт и согласие» по программе ЮНЕСКО «Управление общественными трансформа-
циями» (MOST) (Нам 2001).  
5 В 1995 г. рабочей группой в составе Э.Л. Львовой, Н.И. Наумовой, Л.Б. Галямовой, 
Е.Ш. Сафиулиной (рук. И.В. Нам) был разработан раздел федеральной программы 
«Возрождение и развитие тюркских народов Томской области». В 1996 г. В.М. Кулем-
зин, Э.Л. Львова, И.В. Нам, Н.И. Наумова участвовали в разработке концепции регио-
нальной программы национально-культурного развития и оптимизации межнациональ-
ных отношений в Томской области. В 2001 и 2003 гг. совместно с областной и город-
ской администрациями были проведены две межрегиональные научные конференции 
«Развитие межнациональных отношений и национально-культурного движения в Си-
бири: опыт, перспективы» и «Мультикультурность и образование». Материалы этих 
конференций были опубликованы в одноименных сборниках в 2002 и 2003 г. 
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6 Гранты Международного научного фонда «Национальные меньшинства (этнодис-
персные группы) Сибири и Дальнего Востока в первой четверти ХХ в.» (1995); РГНФ 
«Государственные интересы и защита прав меньшинств (национальных, языковых, 
конфессиональных) в контексте истории России I-й четверти XX в.» (1996–1998); 
«Народы и культуры Томской области» (2003–2004); «Городская этнография “Истори-
ческий город как среда обитания”» (2004); «Национальная политика России на истори-
ческом переломе (1917–1922 гг.) (2004–2005); 06-01-16166д «Народы и культуры Том-
ской области» (2006); «Эстония и Сибирь: миграционные процессы, экономика, куль-
тура» (2009–2010); ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России», мероприятие 1.5 «Региональная идентичность как фактор и условие сохране-
ния и поддержания социальной стабильности в сибирском социуме: исторические и 
современные аспекты 2010–2011 гг.» (приглашенный руководитель Б.П. Шишло: док-
тор этнологии, ст. науч. сотр. Национального Центра Научных Исследований (CNRS) в 
Париже, лаборатория «Экоантропология и этнобиология»; директор «Центра сибир-
ских исследований» при Институте славяноведения; основатель и редактор серии «Си-
бирские вопросы» (Questions sibйriennes), Париж).  
7 Были прочитаны следующие курсы: История и теория социальной антропологии; 
Введение в социальную антропологию; Методы социальной антропологии в исследо-
вании межэтнических отношений в Сибири; Основы этносоциологии; этнодемографи-
ческие процессы в современном мире; Этнопсихология; Кросс-культурный менедж-
мент и межкультурные коммуникации; Введение в физическую антропологию с осно-
вами этологии человека.  
8 Автономная магистерская программа или автономная основная образовательная про-
грамма – это особая форма междисциплинарных образовательных программ, принятая 
в Томском государственном университете. Данные программы не входят в факультет-
скую структуру, имеют собственный штат и напрямую курируются начальником Учеб-
ного управления. За развитие программы и ее содержательное наполнение отвечает 
руководитель программы и академический совет, оперативное управление осуществля-
ет менеджер программы. 
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DEVELOPING BACHELOR AND MASTER DEGREE PROGRAMMES IN AN-
THROPOLOGY WITHOUT AN ANTHROPOLOGY DEPARTMENT: THE CASE 
OF TOMSK STATE UNIVERSITY 
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Abstract. The article analyses the development and implementation of the bachelor and mas-
ter degree programmes in the subject area of ‘Anthropology and Ethnology’ on the basis of a 
Tomsk State University (TSU) research laboratory – Laboratory for Social and Anthropologi-
cal Research. The case of Tomsk State University shows that such educational programmes 
can indeed be elaborated and run without a specialised institutional unit, such as a department, 
although this endeavour does require not only additional resources but also development of 
systematic and transparent mechanisms of interaction between dean offices of one’s own and 
other faculties. Without such mechanisms in place, directors of such programmes find them-
selves excessively overloaded with different kinds of responsibilities and work. In this regard, 
the structure and resources associated with a specialised department appear to contribute to a 
smooth and successful development of degree programmes, given there is constructive coop-
eration between the chair of department, director of programme and teaching staff. 
Keywords: anthropology, ethnology, ethnography, bachelor degree, master degree, Laborato-
ry for Social and Anthropological Research, Tomsk State University (TSU) 
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Аннотация. Статья посвящена комплексному анализу уникальных остеоло-

гических материалов из неолитических памятников Красночикойского района 
Забайкальского края: Падь Токуй, Жиндо, Усть-Менза-2. Эта территория крайне 
бедно представлена в отношении антропологических находок каменного века, и 
поэтому введение в научный оборот детальной характеристики изученных по-
гребений чрезвычайно важно для решения вопросов заселения Восточной Си-
бири человеком. Всего было исследовано восемь погребений: пять мужских, два 
женских и одно детское. Применение комплекса методов позволило извлечь ин-
тересную и важную информацию из достаточно фрагментарных останков. 
Впервые неолитические материалы Забайкалья были проанализированы с при-
менением авторской программы изучения ростовых процессов черепной короб-
ки (Пестряков, 1995). Автором ее разработана краниологическая классификация 
современного человека и ископаемых форм. Благодаря этому удалось сопоста-
вить изученное население с другими популяциями (древними и современными) 
и выдвинуть обоснованные гипотезы относительно его происхождения и воз-
можных потомков. Своеобразие внешнего облика представлено на графических 
и скульптурных реконструкциях, выполненных впервые по двум целым муж-
ским черепам. Визуализация прижизненной внешности неолитического населе-
ния расширяет наши возможности в решении задач этногенеза коренных наро-
дов Сибири. Краниологическое изучение, проведенное по расширенной про-
грамме, выявило разнородность населения, оставившего изученные памятники. 
Оба сохранившихся черепа удлиненные и относительно узкие с низким сводом. 
Лоб покатый и визуально относительно широкий. Лицевая часть узкая и высо-
кая. Лицо даже по монголоидным меркам очень уплощено. Отмечается тенден-
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ция сочетания высокого лица и низкой мозговой коробки. Орбиты невысокие и 
относительно не широкие. Нос высокий и относительно широкий при незначи-
тельной высоте переносья. Один из черепов (могильник Падь Токуй, погребение 
1) несет необычную комбинацию размеров мозговой коробки: очень большие 
продольный и поперечный диаметры сочетаются с очень низким сводом. Такое 
соотношение признаков не находит аналогий в неолитическом и более позднем 
населении региона. Рост этих двух мужчин оценивается около среднего по со-
временным масштабам и составлял при жизни 167 см для индивида из Падь То-
куй и 166 – для индивида из могильника Жиндо. По соотношению сегментов 
руки выявлены большие отличия. Для мужчины из могильника Падь Токуй ха-
рактерно удлиненное предплечье, а для мужчины из Жиндо, напротив, укоро-
ченное относительно плеча. У обоих мужчин отмечается более удлиненная го-
лень, по сравнению с современным человеком. Оба мужчины имели достаточно 
узкие плечи. Женщины отличаются средним ростом и значительным развитием 
рельефа костей, что свидетельствует о большой физической нагрузке. На всех 
скелетах присутствуют следы холодового воздействия. 

Ключевые слова: неолит Восточной Сибири, краниология, остеология, ан-
тропологическая реконструкция 
 

Введение 
 

Проблема заселения Сибири человеком современного вида привле-
кает большое внимание ученых (Деревянко 2009, 2011). Недавние сен-
сационные находки с территории Сибири удревняют заселение этой 
территории представителями Homo sapiens до 43 тысяч лет от нашего 
времени (Усть-Ишим, Денисова пещера). Это соответствует времени 
заселения сапиенсом территории Европы. Настоящее исследование по-
священо анализу остеологического материала из неолитических мо-
гильников Красночикойского района Забайкальского края Падь Токуй, 
Жиндо, Усть-Менза-2. В результате недавних раскопок под руковод-
ством М.В. Константинова был обнаружен антропологический матери-
ал, представляющий значительный интерес ввиду древности находок. 
Датирование образцов выявило их несомненную принадлежность к 
неолиту. Огромная территория Восточной Сибири очень слабо доку-
ментирована антропологическими находками этого времени. Един-
ственным исключением являются несколько краниологических серий 
Прибайкалья, относящихся к Китойской культуре (Васильев и др. 
2010). Антропологическое изучение этих материалов выявило своеоб-
разие населения, которое характеризуется сложившимся монголоид-
ным комплексом, тяготеющим к континентальной ветви по современ-
ной антропологической классификации. Для них характерны: массив-
ность, крупные размеры мозговой коробки и лицевого скелета, узкий 
покатый лоб со сближенными буграми, сильная уплощенность перед-
него плана высокого и широкого лица, угловатость контуров мозгового 
черепа, массивная нижняя челюсть и крупная альвеолярная дуга. Все 
эти особенности сочетаются с наличием четко выраженных клыковых 
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ямок, «европеоидной» (по Левину) формой скуловой вырезки, средней 
высотой орбит (Герасимова 1992). С территории восточнее Байкала из-
вестны лишь единичные находки. Это, в первую очередь, череп челове-
ка, найденный на берегу реки Шилки. Его антропологический облик 
архаичен, и он мало похож на черепа прибайкальских серий.  

Сохранность костного материала, представляющего изученные мо-
гильники, в целом неудовлетворительная. В ряде случаев удавалось 
измерить только фрагменты костей. В общей сложности были проана-
лизированы останки восьми индивидов: пяти мужчин, двух женщин и 
одного ребенка; на пяти скелетах удалось провести те или иные изме-
рения. Краниологический анализ был доступен в трех случаях, по двум 
самым сохранным черепам были выполнены графические и скульптур-
ные реконструкции внешнего облика. Это является весомым вкладом в 
наши представления об антропологическом типе древних насельников 
Забайкалья. Теперь можно воочию представить себе, как выглядели 
люди, оставившие эти могильники. Несмотря на малочисленность се-
рии, полученные сведения по археологии, краниологии и остеологии 
являются ценными и уникальными, учитывая древность и редкость по-
добных палеоантропологических находок. Особый интерес поэтому 
представляло сопоставление изученных материалов с другими сериями 
Сибири как синхронными, так и современными, которое мы осуще-
ствили разными методами и получили в целом схожие и весьма инте-
ресные результаты. Большое место в статье занимают индивидуальные 
описания и характеристики – введение в научный оборот этих уникаль-
ных сведений также входило в наши задачи. Благодаря анализу этих 
многочисленных подробных деталей теперь можно представить, как 
выглядели эти люди, какими болезнями болели, какие пропорциями 
тела и конечностей характеризовались они, какие физические занятия и 
нагрузки были привычны для них.  

 
Археологическое описание 

 
Могильники Жиндо, Падь Токуй и Усть-Менза-2 находятся на терри-

тории Красночикойского района Западного Забайкалья, в бассейне реки 
Чикой (восточная часть бассейна реки Селенги и озера Байкал). Сейчас 
там распространены горно-таёжные биотопы. Раскопки проводились в 
основном в 2004–2005 гг. Чикойской археологической экспедицией За-
байкальского государственного университета под руководством 
М.В. Константинова (Константинов, Екимова, Гантимурова 2005). 

Могильник Падь Токуй расположен в Даурском нагорье на левом 
берегу реки Мензы, в 7 км к юго-западу от с. Менза на пологом склоне 
возвышенности, на месте старинной брошенной пашни. Это место воз-
вышается более чем на 900 м над уровнем моря. Памятник представля-
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ет собой грунтовый могильник. В 2005 г. было выявлено и раскопано 
2 погребения.  

Погребение 1. Скелет и артефакты полностью выпали из стенки 
оврага, но сохранились кучно на небольшой площадке 1,5–2,0 м ниже 
бровки оврага (до дна оврага ещё 3 метра).  

Высота над рекой 19 м. Сохранился череп и отдельные кости скеле-
та, в значительной степени пропитанные красной охрой. Погребальный 
инвентарь представлен 10 обломками шлифованных орудий, из них 9 – 
из зелёного нефрита и 1 – из белого нефрита. Орудия разбиты намерен-
но, это своеобразный акт умерщвления каменных изделий, произво-
дившийся в соответствии с погребальной традицией. Здесь же найдены: 
24 клыка сурка тарбагана и 3 клыка кабана, и те и другие со следами 
красной охры, возможно, они использовались в качестве украшений. 
Керамика представлена 17 фрагментами одного круглодонного тонко-
стенного сосуда с прямым гладко срезанным венчиком и небольшим 
валиком под ним. Сосуд украшен штамповым орнаментом в виде гори-
зонтальных параллельных полос, оставленных вдавлениями треуголь-
ного конца лопаточки. На внешней поверхности сосуда сохраняются 
оттиски перевитых нитей; на внутренней поверхности есть следы 
окраски охрой; возможно в данном сосуде содержалась охра. Погре-
бенный определен как мужчина 27–30 лет. 

Погребение 2 выявлено в противоположном борту того же оврага на 
высоте 18 м над рекой. Сохранилось почти полностью; от скелета уте-
ряны частично кости обеих стоп. Располагалось на глубине 110 см от 
современной поверхности. Погребальная яма заложена с основания 
черной палеопочвы голоценового оптимума, расположенной ниже со-
временной поверхности на 50 см. Стенки ямы почти вертикальные. 
Размеры погребальной ямы – 1,3×1,7 м. В погребальной яме находился 
скелет взрослого человека, ориентированный головой на север, длинная 
ось по скелету – север – юг. Погребенный лежал в скорченном положе-
нии на правом боку, лопатки – в вертикальной позиции, ноги в согну-
том положении, колени подтянуты к груди, левая нога перекрывает 
правую, руки согнуты в локтях, кисти соединены в районе черепа. Че-
реп располагался глазницами вниз, затылочная часть отколота и при-
поднята. Под скелетом отмечены следы огня в виде угольков. В отли-
чие от первого погребения следов охры не выявлено. Нет и погребаль-
ного инвентаря. Последний факт более всего соответствует традициям 
мезолита. Датирование, проведенное в Институте Физики и Астроно-
мии (Копенгаген, Дания), показало древность 7414±34 от наших дней. 
Погребение принадлежало женщине в возрасте 40–50 лет.  

Могильник Жиндо расположен на правом берегу р. Чикой на ниж-
ней выположенной части склона возвышенности, входящей в систему 
отрогов Малханского хребта. В 2 км ниже по течению реки левый берег 
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Чикоя уже принадлежит Монголии. Абсолютные отметки – около 
680 м. Высота над рекой – 10–25 м. Искусственный противоэрозионный 
ров, расположенный поперек поверхности склона развился в мощный 
овраг. В зоне оврага, от его вершины до устья, в пределах 600 м. нахо-
дится могильник, состоящий из серии грунтовых погребений. Изучает-
ся с 2005 г. Выявлено 7 погребений разной степени сохранности.  

Погребение 1. Погребение существенно разрушено. На площади 
4 кв.м. на участке, где верхняя поверхность снята бульдозером, при по-
верхностной зачистке супесчаного слоя найдены отдельные разрознен-
ные кости скелета и 8 мелких бусин из перламутра с отверстиями в 
центре, бусинка из камня цилиндрической формы, фрагмент микропла-
стинки из халцедона, костяное шило. В погребении представлены 
останки ребёнка возрастом около 3 лет; определены его особенности, 
патологии, аномалии. Радиоуглеродное датирование по костям показа-
ло дату 6813±42 (UA44176).  

Погребение 2. Выявлено в борту оврага на глубине 1,1 м от совре-
менной поверхности. Вероятно, погребальная яма была заложена еще 
до начала формирования современного почвенного слоя. Она врезана в 
серый плотный карбонатизированный суглинок и полностью этим су-
глинком заполнена, в связи с чем её границы не устанавливаются. Рас-
чищено 2 скелета. Костяки ориентированы параллельно реке, черепами 
вниз по её течению, с ориентировкой на северо-запад. Ближе к кромке 
оврага – скелет 2, вплотную к его левой руке – скелет 1. В погребении, 
особенно в районе черепов, наблюдались следы красной охры. 

Скелет 1 лежал на спине, череп с глазницами развёрнут в сторону 
реки, руки вытянуты вдоль тела и слегка согнуты в локтях, так, что ки-
сти расположились близко к тазу. Ноги согнуты в коленях и разверну-
ты направо (в туже сторону, что и череп). Стопа правой ноги обвали-
лась в овраг. Длина скелета 1,35 м. Череп пронзен через левую височ-
ную по направлению к правой височной кости костяным наконечником 
стрелы длиной 6 см. В районе грудной клетки обнаружены 13 фрагмен-
тов микропластинок «в линию», как бы в пазе вкладышевого ножа. 
В районе левой бедренной кости – 31 фрагмент микропластинок «в ли-
нию» – лезвие длинного вкладышевого ножа. В районе таза – остриё из 
микропластинки с обломанным кончиком и вентральной краевой рету-
шью. Скелет принадлежал мужчине 25–30 лет, определены его особен-
ности, патологии, аномалии. Радиоуглеродная дата составила 6995±39. 

Скелет 2. Череп раздавлен. Сохранилась левая сторона скелета, в т.ч 
кости от грудной клетки, таза, верхней и нижней конечностей. Скелет 
лежал на спине. Левая рука вытянута вдоль тела. Левая нога согнута в 
колене, также как у скелета 1. Правая часть скелета, а также стопы обе-
их ног обвалились в овраг. Длина сохранившейся части скелета 0,9 м. 
В районе правой ключицы – 2 костяных наконечника с продольным 
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желобком и скошенным насадом, 4 микропластинки, угловой резец из 
микропластинки, 6 бусинок из перламутра, 3 костяных бусинки, два 
острия даурского типа из микропластинок. Скелет принадлежал муж-
чине 30–40 лет; установлены его особенности, аномалии, патологии. 
Датировка по С14 составила 7050±35. 

Погребение 4. Полностью разрушено. Отдельные кости скелета со-
браны на дне оврага. Останки принадлежали женщине 30–40 лет. 

Погребение 5. Полностью также разрушено. Отдельные кости 
найдены на дне оврага. Погребен был мужчина 25–30 лет. 

Усть-Мензинский комплекс археологических памятников располо-
жен при впадении реки Мензы в реку Чикой, на северной оконечности 
Хэнтэй Даурского нагорья. Абсолютные отметки 750–780 м над уров-
нем моря. Комплекс изучается с 1980 г. В процессе раскопок поселений 
выявлена серия погребений. 

Памятник Усть-Менза-2 представляет собой многослойное поселе-
ние, расположенное на второй надпойменной террасе на высоте 9–10 м 
над рекой. Здесь во втором раскопе было обнаружено погребение, ко-
торое связывается с культурным слоем 3 (палево-бурая супесь), отно-
сящимся к позднему мезолиту – раннему неолиту. С этого слоя выко-
пана погребальная яма, вскрывающая супесчано-песчаные отложения 
до глубины 60 см. Она имеет овальную форму размером 1,1×0,5 м. 
Длинная ось ямы ориентирована с севера на юг под прямым углом к 
руслу реки Мензы. На дне ямы представлены в горизонтальной пози-
ции останки человека очень плохой сохранности. В северной части ямы 
находился разрушенный череп и его отдельные фрагменты с единич-
ными зубами, в средней и нижней частях ямы – локтевая кость и кости 
голени. Скорее всего, ноги были согнуты в коленях. Скелет мог при-
надлежать мужчине в возрасте 30–40 лет. 

 
Материал и методы 

 
Сохранность костного материала в целом неудовлетворительная. 

Для краниологического анализа (Алексеев, Дебец 1964) были пригодны 
3 черепа: мужской из погребения 1 могильника Падь Токуй, по нему 
также были выполнены скульптурная и графическая реконструкции; 
женский из погребения 2 того же могильника и мужской из погребения 
2, скелет 1 могильника Жиндо, по которому также были выполнены 
скульптурный и графический портреты. Женский череп сохранился не 
полностью, такова и его краниологическая характеристика. Кроме 
стандартной программы краниологического исследования, черепа были 
проанализированы в отношении генерализованных параметров череп-
ной коробки по специальной программе, разработанной некоторыми 
авторами настоящей статьи (Пестряков, Григорьева 2004). 
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Для количественной характеристики размеров и формы черепов 
изучались величины общепринятых в краниологии признаков: 
наибольшие продольный (1), поперечный (8) и высотный (17) диамет-
ры, черепного (8:1) и высотно-поперечного (17:8) указатели. По мне-
нию профессора В.В. Бунака, для краниологической классификации в 
первую очередь необходимо учитывать величины трёх взаимно пер-
пендикулярных диаметров черепной коробки и их взаимоотношений 
(Бунак 1922). Это учитывалось нами в работах, посвящённых как эво-
люционным изменениям, так и географической дифференциации раз-
меров и формы черепной коробки. Кроме названных признаков, ис-
пользовались некоторые специальные параметры черепа, введённые в 
антропологическую практику авторами настоящей статьи (Пестряков 
1995; Пестряков, Григорьева 2004), которые представлены ниже. 

Общая ростовая величина (ОРВ) количественно выражает физио-
логическую силу роста черепной коробки и вычисляется векторным 
сложением величин трех этих диаметров, согласно правилу сложения 
сил, имеющих различную направленность в пространстве. Она равна 
корню квадратному из суммы квадратов величин этих диаметров и вы-
числяется по формуле: ОРВ = √(12+ 82+172), где 1, 8 и 17 – величины 
признаков № 1, 8 и 17 по Мартину. Основные диаметры черепной ко-
робки представляются как бы проекциями этого нового параметра 
(ОРВ) на соответствующую пространственную ось. 

Для характеристики формы черепной коробки используются индек-
сы (указатели) – отношения величины одного метрического признака к 
величине другого.  

Довольно редко используются указатели формы, в которых задей-
ствовано отношение всех трех диаметров черепной коробки. Одну из 
подобных попыток предпринял Г.Ф. Дебец применительно к относи-
тельной высоте черепной коробки (Дебец 1951). Он изучал межгруппо-
вую изменчивость среднего высотного указателя, так им самим 
названного параметра, а именно среднего арифметического отношений 
высотника к длиннику и высотника к поперечнику, в краниосериях Си-
бири и Северной Америки. Один из авторов настоящей статьи для ха-
рактеристики формы черепной коробки ввел в антропологическую 
практику три новых обобщенных (генерализованных) параметра, ха-
рактеризующие общую форму черепной коробки, в которых учитыва-
ются взаимоотношения трех основных ее диаметров (Пестряков 1995). 
Это нижеследующие признаки: указатель долихоидности (УД) – от-
носительная длина черепа, указатель брахиоидности (УБ) – относи-
тельная ширина черепа и указатель гипсиоидности (УГ) – относи-
тельная высота черепа. Величины этих параметров вычисляются еди-
нообразным способом и представляют собой средние геометрические 
для отношений каждого из трех названных диаметров черепной короб-
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ки к двум оставшимся (в %). Например, УД = 100 *√(1/8)*(1/17), и т.п., 
где 1, 8, 17 – есть величины трех основных диаметров черепной короб-
ки, названные по номерам стандартно используемой в краниологии 
классификации Рудольфа Мартина. Эти указатели формы черепной ко-
робки почти всегда связаны между собой отрицательной корреляцион-
ной связью (на внутригрупповом и межгрупповом уровнях). Но степень 
этой связи (величина коэффициента корреляции) в разных краниологи-
ческих сериях бывает весьма различна. Анализ этих различий пролива-
ет свет на генезис изучаемых палеопопуляций.  

Художественные реконструкции внешнего облика по двум мужским 
черепам (погребение 1 могильника Падь Токуй и скелет 1 из погребе-
ния 2 могильника Жиндо) были выполнены Р.М. Галеевым. Некоторые 
стадии работы по антропологической реконструкции осуществляли 
другие участники проекта. Применяли последние разработки метода 
восстановления лица по черепу, в частности программу «Алгоритм 
внешности» (Веселовская 2015, 2018). 

В отношении изучения посткраниального скелета в ряде случаев 
удавалось измерить только фрагменты костей. С помощью методики 
Н.Н. Мамоновой восстанавливали исходные размеры длинных костей 
по их фрагментам (Мамонова 1968). Полученные результаты были ис-
пользованы для вычисления индексов пропорций тела и конечностей, 
прижизненной длины тела индивида, а также для определения степени 
массивности и прочности некоторых костей посткраниального скелета 
(Алексеев 1966). Кроме того, в наши задачи входило исследование осо-
бенностей развития мышечного рельефа на костях конечностей и па-
леопатологический анализ скелетов.  

Половозрастные характеристики изученных индивидов приведены в 
табл. 1. 
 

Т а б л и ц а  1 
Половозрастные определения 

 
№ п/п Название могильника Пол Возраст 

1 Падь Токуй, погребение 1 Мужчина 27–30 лет 
2 Падь Токуй, погребение 2 Женщина 40–50 лет 
3 Жиндо, погребение 1 Ребенок Около 3 лет 
4 Жиндо, погребение 2, скелет 1 Мужчина 25–30 лет 
5 Жиндо, погребение 2, скелет 2 Мужчина 30–40 лет 
6 Жиндо, погребение 4 Женщина 30–40 лет 
7 Жиндо, погребение 5 Мужчина 25–30 лет 
8 Усть-Менза-2, раск. 2, погребение 1 Мужчина 30–40 лет 

 

Краниологическая характеристика 
 

В табл. 2, 3 представлены измерения черепов и рассчитанные по ним 
указатели. 
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Т а б л и ц а  2 
Краниологические характеристики индивидов  
из местонахождений Падь Токуй и Жиндо   

№ размера 
по Мартину 

Признак Падь Токуй, 
п. 1 

Падь Токуй, 
п. 2 

Жиндо, 
п. 2, ск. 1 

1 Продольный диаметр 194 – 184 
8 Поперечный диаметр 150 – 140 
17 Высотный диаметр 122 – 125 
5 Длина основания черепа 105 – 102 
9 Наименьшая ширина лба 95 86 98 
10 Наибольшая ширина лба 127 112 124 
11 Ширина основания черепа 133 – 130 
12 Ширина затылка 107 – 108 
29 Лобная хорда 125 – 114 
30 Теменная хорда 105 – 113 
31 Затылочная хорда 90 – 101 
26 Лобная дуга 142 103 127 
27 Теменная дуга 123 – 127 
28 Затылочная дуга 111 – 115 
25 Сагиттальная дуга 376 – – 
 Высота изгиба лба 31 – 26,6 
 Высота изгиба затылка  

45 Скуловой диаметр 136? – – 
40 Длина основания лица 104 – 108 
48 Верхняя высота лица 80 – 74 
47 Полная высота лица – – 122 
43 Верхняя ширина лица 111 101 108 
46 Средняя ширина лица 108 – 102 
55 Высота носа 56 – 50,7 
54 Ширина носа 28,1 – 23,5 
51 Ширина орбиты от мф. 45,4 – 44 
52 Высота орбиты 34,3 – 34,8 
77 Назо-молярный угол 138 – 156 

<zm Зиго-максиллярный угол 141 – 142 
SC(57) Симотическая ширина 10,2 – 3,8 

 Симотическая высота 4,3 – 1,3 
MC(50 Максиллофронтальная ширина 18,0 – – 

MS Максиллофронтальная высота 5,8 – – 
 Дакриальная ширина 23,5 – – 
 Дакриальная высота 10,5 – – 
 Глубина клыковой ямки (справа) 2,6 – – 

32 Угол профиля лба от назиона 82 – 84 
 Угол профиля лба от глабеллы 74 – 73 

33 (4) Угол перегиба затылка 118 – 132 
72 Общий лицевой угол 92 – 83 
73 Средний лицевой угол 104 – 89 
74 Угол альвеолярной части 70 – 70 
75 Угол наклона носовых костей 83 – 67 

75 (1) Угол выступания носа 9 – 16 
Примечание. (?) после цифры означает, что размер при взятии попадает на реставриру-
емую часть черепа и может быть приблизительным. 
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Т а б л и ц а  3 
Указатели краниофациальных характеристик индивидов  

из местонахождений Падь Токуй и Жиндо 
 
По Мартину Указатель Падь Токуй, п. 1 Жиндо, п. 2 к. 1 

8/1 Черепной указатель 77,3 76,1 
17/1 Высотно-продольный указатель 62,9 67,9 
17/8 Высотно-поперечный указатель 81,3 89,3 
29/26 Указатель кривизны лобной кости 88,0 89,8 

30/27 Указатель кривизны теменной 
кости 

85,4 88,9 

31/28 
Указатель кривизны затылочной 

кости 81,1 87,7 

9/8 Лобно-поперечный указатель 63,3 70,0 
12/8 Затылочно-поперечный указатель 71,3 77,1 

48/17 Вертикальный краниофациальный 
указатель 

65,6 59,2 

45/8 
Поперечный краниофациальный 

указатель 90,7 – 

9/45 Лобно-скуловой указатель 69,9 – 
40/5 Указатель выступания лица 99,0 105,9 
48/45 Верхний лицевой указатель 58,8 – 
48/46 Верхний среднелицевой указатель 74,1 72,5 
54/55 Носовой указатель 50,2 46,4 
52/51 Орбитный указатель 75,6 79,1 

 Симотический указатель 42,2 34,2 
 Дакриальный указатель 44,7 – 
 Максилло-фронтальный указатель 32,2 – 

 
Череп женщины из Падь Токуй, погребение 2, имеет очень плохую 

сохранность, а мозговая коробка еще и посмертно деформирована. По-
этому подробно опишем два мужских черепа: из погребения 1 могиль-
ника Падь Токуй и из погребения 2, скелет 1 могильника Жиндо. 

Описание мозговой коробки. Оба черепа могут быть описаны как 
среднеудлиненные и относительно узкие – мезокранные. Высотно-
продольный указатель очень малый свидетельствует о хамекрании. В ка-
тегорию тапейнокранных черепов они попадают по высотно-поперечному 
указателю. Оба показателя говорят об относительно невысоком своде, а 
череп из Падь Токуй отличается очень низким сводом. 

Лоб покатый и визуально относительно широкий. Абсолютные раз-
меры наименьшей и наибольшей ширины лба входят в категорию сред-
них и очень больших. По лобно-поперечному указателю череп из Падь 
Токуй мегаземный (широколобый). Углы профиля лба от назиона и от 
глабеллы – средние, то есть лоб имеет относительно сильный наклон. 
Лобно-скуловой указатель малый. По достаточно высокому указателю 
кривизны лобной кости можно сделать вывод о довольно небольшом ее 
изгибе. Развитие надпереносья оценивается в три балла у черепа из 
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Падь Токуй и два балла у Жиндо по шестибалльной шкале Брока. 
Надбровные дуги сливаются с глабеллярной областью (тип II).  

Теменные бугры расположены высоко. Относительно низкий указатель 
кривизны теменных костей говорит о небольшом радиусе их изогнутости. 
Сосцевидные отростки довольно крупные у черепа из Падь Токуй (3 бал-
ла) и небольшие – у черепа из Жиндо (1 балл). Затылок среднеширокий. 
Затылочный бугор хорошо развит на черепе из Падь Токуй.  

Описание лицевого скелета. Лицевая часть черепов узкая и высо-
кая, по верхнелицевому указателю – лептенная (показатель высоколи-
цести). Углы горизонтальной профилировки относятся к категории 
больших и очень больших (особенно у черепа из Жиндо), т.е. лицо да-
же по монголоидным меркам очень уплощено. Краниофациальный вер-
тикальный указатель имеет значение близкое к максимальному для 
Homo sapiens (особенно у черепа из Падь Токуй), то есть для него ха-
рактерно необычное сочетания высокого лица и низкой мозговой ко-
робки. В то же время краниофациальный поперечный указатель у чере-
па из Падь Токуй относительно мал, что говорит о сочетании узкого 
лица и относительно широкой мозговой коробки.  

Орбиты обоих описываемых черепов невысокие и относительно не-
широкие (мезоконхные). Верхний край орбиты притупленный. В абсо-
лютных размерах нос высокий и относительно широкий (хамеринный), 
то же подтверждается и носовым указателем особенно высоким у чере-
па из Падь Токуй. Угол выступания носа очень малый. Симотический, 
дакриальный и максиллофронтальный указатели входят в категорию 
малых и средних, что говорит о незначительной высоте переносья. 

Зигомаксиллярная область среднеширокая. Нижний край грушевид-
ного отверстия построен по типу fossae praenasales (предносовые ямки), 
то есть боковые края грушевидного отверстия не переходят в нижний 
край, а продолжаются вниз и сходятся ниже нижнего края. Развитие 
передненосовой ости оценивается баллом 3. 

В целях определения положения рассматриваемых находок среди 
других краниологических материалов Сибири был проведен анализ 
главных компонент. Результаты его представлены на рис. 1. В анализе 
приняли участие черепа, датируемые неолитом, из 13 местонахождений 
Сибири (Чикишева 2012). Черепа сопоставлялись по 10 краниометри-
ческим признакам. Две первые главные компоненты описывают около 
53% общей изменчивости. Первая главная компонента указывает на 
увеличение продольного диаметра, верхней высоты лица, высоты носа 
и орбит и на уменьшение высотного диаметра. Вторая главная компо-
нента описывает увеличение скулового диаметра и ширины орбит и 
уменьшение назомолярного угла. Исследуемые нами черепа из Забай-
калья расположилась в нижней части графика. Череп из Падь Токуй 
обособленно оказался в нижнем правом углу. Он характеризуется отно-
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сительно более длинной и низкой мозговой коробкой, большой верхней 
высотой лица, большой высотой носа и орбит. Кроме того, у этого че-
репа наблюдается и относительно большой назомолярный угол по 
сравнению с другими неолитическими черепами, привлеченными нами 
для анализа. Череп из Жиндо имеет относительно большой назомоляр-
ный угол и не широкие скулы и орбиты. Близкие к этим характеристи-
ки имеют черепа из могильников Сопка 2/1 и Солонцы-5. Эти палеоан-
тропологические материалы происходят из Барабинских степей и 
Верхнего (Барнаульско-Бийского) Приобья. 
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Рис. 1. Расположение неолитических черепов из Сибири в поле  
двух главных компонент: 1 – Солонцы-5, погр. 5; 2 – Солонцы-5, погр. 4; 

3 – Корчуган, погр. 3; 4 – Сопка 2/1, погр. 51; 5 – Сопка 2/1, погр. 61F;  
6 – Протока, погр. 3Б; 7 – Протока, погр. 4Б; 8 – Протока, погр. 11; 9 – Дождевой  
камень; 10 – Лебеди 2, погр. 7; 11 – Васьково 4, погр. 3; 12 – Падь Токуй, погр. 1,  

13 – Жиндо, погр. 2, ск. 1 
 

Анализ ростовых процессов черепной коробки  
изученных индивидов 

 
В табл. 4 представлены величины изученных параметров двух муж-

ских черепов из забайкальских неолитических могильников Падь То-
куй и Жиндо, а также данные по единичному мужскому черепу долины 
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р. Шилка, изученному И.И. Гохманом (Гохман 1953). Кроме этого в 
таблицу добавлены среднегрупповые величины анализируемых пара-
метров некоторых неолитических и современных серий, характеризу-
ющих население Сибири в эти временные эпохи. Для сравнения взяты 
данные по западносибирским неолитическим могильникам Усть-Иша и 
Иткуль (Дрёмов 1980). Цифры по другим неолитическим и современ-
ным краниологическим сибирским сериям взяты из таблиц сводной ра-
боты В.П. Алексеева и И.И. Гохмана «Антропология Азиатской части 
СССР» (Алексеев, Гохман 1984). 

 
Т а б л и ц а  4 

Сравнительная характеристика черепов из могильников 
Падь Токуй и Жиндо по специальной краниологической программе 

 
Местонахождения 1 8 17 ОРВ 8:1 17:8 УД УБ УГ 
Падь Токуй 193,0 150,0 122,0 273,2 77,7 81,3 142,7 97,8 71,7 
Жиндо 184,0 140,0 125,0 262,8 76,1 89,3 139,1 92,3 77,9 
Шилка 190,0 143,0 122,0 267,3 75,3 85,3 143,8 93,9 74,0 
Неолит,  
Западная Сибирь 190,2 146,9 130,4 273,4 77,2 88,8 137,4 93,3 78,0 
Неолит, Ангара 191,2 145,3 131,1 273,6 76,0 90,2 138,5 91,8 78,7 
Неолит, Лена 187,6 142,8 132,3 270,3 77,3 92,6 136,5 90,6 80,8 
Неолит, Забайка-
лье 188,2 145,3 131,7 271,8 77,2 90,6 136,0 92,3 79,6 
Буряты западные 183,6 147,5 135,4 271,7 80,3 91,8 129,4 93,6 82,3 
Буряты тункин-
ские 181,7 150,3 132,6 270,5 82,7 88,2 128,7 96,8 80,2 
Буряты забайкаль-
ские 181,9 154,6 131,9 272,7 85,0 85,3 127,4 99,8 78,7 
Монголы 182,2 149,0 131,1 269,4 81,9 88,0 130,4 96,4 79,6 
Манси 183,9 139,5 126,1 263,0 75,9 90,4 138,7 91,6 78,7 
Ханты 181,7 143,5 127,2 263,8 79,2 88,6 134,0 94,5 78,9 
Кеты 179,4 145,5 127,5 263,8 81,1 87,6 131,7 96,2 78,9 
Фонтешевад 2 195,0 154,0 117,0 274,6 79,0 76,0 145,3 102,0 67,5 
Монте-Чирчео 1 204,0 155,0 123,0 284,2 76,0 79,4 147,7 97,9 69,2 
Ля Шаппель-о-
Сен 208,0 156,0 130,0 290,7 75,0 83,3 146,1 94,8 72,2 
Ля Ферраси 1 208,0 158,0 135,0 294,0 76,0 85,4 142,4 94,3 79,0 
Ле Мустье 196,0 150,0 128,0 278,0 76,5 85,3 141,5 94,8 74,7 
Примечание. Данные по единичным черепам набраны полужирным курсивом. 
 

Мужской череп Падь Токуй, имея абсолютную ростовую величину 
(ОРВ =273,2), сравнимую с самыми крупными черепами как неолити-
ческой, так и современной Сибири, отличается при этом исключитель-
но малой абсолютной и относительной (параметр УГ) высотой свода. 
Поэтому в таблице мы приводим соответствующие параметры пяти за-
падноевропейских черепов неандертальцев, для которых обычны имен-
но такие особенности. Результаты измерений взяты из монографии 
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В.П. Алексеева (Алексеев 1978). Похожими, но не столь явственными 
особенностями характеризуется неолитический череп долины р. Шил-
ка, там же, в Забайкалье. 

Интересно, что мужской череп Жиндо разительно отличается по ха-
рактеристикам мозговой части от вышеописанного. Он очень мал 
(ОРВ = 262,8) и характеризуется большей абсолютной (!) и относитель-
ной величиной свода.  

Рассмотрим взаиморасположение изучаемых единичных черепов на 
фоне некоторых современных и неолитических серий Сибири на ден-
дрограмме, построенной с использованием значений всех девяти при-
знаков таблицы (рис. 2). 
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Рис. 2. Таксономические расстояния между изучаемыми единичными черепами  
и современными и неолитическими краниосериями Сибири 

 
Здесь видно, что череп Падь Токуй объединяется в один кластер с 

другим неолитическим черепом Забайкалья – Шилка, таксономически 
наиболее отдалённым от основного массива. Остальная дендрограмма 
распадается на три кластера: 1) череп Жиндо близок к краниосерии 
манси и они образуют кластер популяций современной Западной Сиби-
ри; 2) восточносибирские популяции (буряты и монголы) образуют 
свой кластер; 3) неолитические краниологические серии Западной и 
Восточной Сибири образуют свой. 

Далее рассмотрим расположение изученных черепов на следующей 
дендрограмме (рис. 3), где в исследуемый массив включены неандер-
тальские черепа Западной Европы.  

Здесь наблюдаются практически те же кластерные объединения: со-
временные западносибирские краниосерии и Жиндо держатся вместе, 
восточносибирские современные – вместе, неолитические краниосерии 
Западной и Восточной Сибири – тоже вместе, как и на рис. 2. Черепа 
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Падь Токуй и Шилка объединяются с неандертальским черепом Мустье, 
причём последний череп ближе к черепу Падь Токуй. Остальные четыре 
неандертальских черепа образуют свой кластер, наиболее отдалённый от 
всего остального массива, дальше приблизительно в 1,5 раза. 
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Рис. 3. Таксономические расстояния между изучаемыми единичными черепами  
и современными и неолитическими краниосериями Сибири.  

Добавлены данные по неандертальским черепам 
 

Несмотря на фрагментарность изученного материала, комплексный 
краниологический анализ позволил получить интересные результаты. 
Достоверность их подтверждается тем, что и классическая методика и 
анализ ростовых процессов мозговой коробки независимо друг от друга 
дали сходные выводы. А именно, удалось выявить наличие, по крайней 
мере, двух вариантов в неолитическом населении Забайкалья. По-
видимому, один из них, представленный черепом из Падь Токуй, явля-
ется потомком мезолитического, а возможно, и верхнепалеолитическо-
го населения, поскольку несет в себе архаичные черты, тяготеющие к 
типу палеоантропов, что продемонстрировали результаты кластерного 
анализа. Второй вариант, представленный черепом из Жиндо, является 
прогрессивным для своего времени и вполне вписывается в круг попу-
ляций современного населения Сибири. 

 
Восстановление внешнего облика по черепам  

изученных индивидов 
 

Реконструкции внешнего облика были выполнены по относительно 
целым двум мужским черепам: погребение 1 могильника Падь Токуй и 
скелет 1 из погребения 2 могильника Жиндо. Предварительно была 
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проведена научная реставрация черепов. Для восстановления внешнего 
облика применяли последние разработки в области антропологической 
реконструкции, а именно программу «Алгоритм внешности» (Веселов-
ская 2015, 2018). Программа представляет собой пошаговый алгоритм 
перехода от краниологических характеристик к антропометрии и ан-
тропоскопии живого лица. С ее помощью также рассчитывают индексы 
пропорций головы. На основе отнесения полученных размеров и ин-
дексов к качественным категориям составляется прижизненный сло-
весный портрет индивида по черепу. Полученные размерные характе-
ристики значительно уточняют процедуру визуализации облика. Часть 
прижизненных размеров получают путем прибавления толщины мяг-
ких тканей к размеру на черепе. Так рассчитывают продольный, попе-
речный и скуловой диаметры, высоту лица и др. В табл. 5 представлены 
расчеты прижизненных размеров для черепов из могильников Падь То-
куй и Жиндо, по которым были выполнены реконструкции внешнего 
облика. Для определения размеров таких элементов лица, как рот, нос, 
глаза, уши, применяли регрессионный анализ, результаты его на при-
мере черепа из Падь Токуй представлены в табл. 6. 
 

Т а б л и ц а  5 
Расчет прижизненных размеров на основе размеров черепа 

 

Признак 

Размеры на черепе, мм Следует 
прибавить

мм 

Размеры головы, мм 

Падь Токуй 1 Жиндо 
Падь 

Токуй 1 Жиндо 

Продольный 
диаметр 193 184 14 207 221 

Поперечный 
диаметр 

150 140 13 163 153 

Скуловой диаметр 136 138? 10 146 148 
Морфологическая 
высота лица от so 139 134 7 146 141 

Ширина лица на 
уровне глаз 

112 108 10 122 118 

Ширина лба 107 124 11 118 135 
Наименьшая  
ширина лба 96 98 10 106 108 

Высота нижней 
части лица 75 66 7 82 73 

Ширина переносья 9 3,8! 6 15 9,8 
Ширина  

спинки носа 
18 17,5 6 24 23,5 

Угловая ширина 
нижней челюсти 99 104 10 109 114 
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Т а б л и ц а  6 
Пересчет прижизненных размеров с использованием регрессионного анализа  

на примере мужского черепа из могильника Падь Токуй 
 

Прижизненный 
признак головы 

Признак на черепе Уравнение регрессии 

Физиономическая 
высота лица (ФВЛ) 

Морфологическая 
высота лица (МВЛ) 
139 мм 

ФВЛ = 87,230+0,792х (МВЛ+7 мм*) 
ФВЛ = 197 мм 

Высота уха (ВУ) 
Высота щеки(zy-go) 
67 мм 

ВУ = 42,063+0,307×(zy-go +5 мм**) 
ВУ = 64 мм 

Ширина носа (ШН) 
Ширина между 
клыковыми точками 
(ШМК) 33 мм 

ШН = 22,181+0,388×ШМК 
ШН = 34 мм 

Ширина между 
носогубными 
складками (ШМН-ГС) 

Ширина между 
клыковыми точками 
(ШМК) 33 мм 

ШМН-ГС = 25,426+0,683хШМК 
ШМН-ГС = 48 мм 

Ширина фильтра (ШФ)
Ширина между 
клыковыми точками 
(ШМК) 33 мм 

ШФ = 7,295+0,118×ШМК 
ШФ = 11 мм 

Ширина рта (ШР) 
Ширина зубной дуги 
по Pm2 – Pm2 57 мм 

ШР = 32,539+0,369ШМРm2 
ШР = 54 мм 

* Толщина мягких тканей в точке гнатион; ** толщина мягких тканей в точке гонион. 
 

На рис. 4 представлена контурная реконструкция, выполненная на 
основе обвода черепа из могильника Падь Токуй. Обвод делают строго 
по сагиттальной плоскости с помощью специального прибора – диоп-
тографа, действующего по принципу пантографа. Такой сагиттальный 
контур абсолютно точен и не несет искажений, которые неизбежны при 
фотографировании черепа. Далее на этом обводе строят контур мягких 
тканей с учетом их толщины на различных участках лица. Сведения об 
их толщине мы берем по средним стандартам, полученным с помощью 
ультразвукового зондирования живого лица (Веселовская 1997). По-
строение носа производится по методике Г.В. Лебединской (Лебедин-
ская 1998). Контурная реконструкция является необходимым этапом в 
работе над восстановлением внешности и хорошо иллюстрирует про-
цесс создания морфологических особенностей физических черт, при-
дающих индивидуальность облику. На рис. 5–8 можно видеть оконча-
тельную стадию – графические художественные портреты в профиль и 
фас представителей неолитического населения Забайкалья: по черепам 
из погребения 1 могильника Падь Токуй (рис. 5, 6) и скелета 1 из по-
гребения 2 могильника Жиндо (рис. 7, 8). На рис. 9, 10 представлены 
скульптурные портреты древних жителей Забайкальского края. 

В целом внешний облик демонстрирует ярко выраженный монголо-
идный комплекс, со значительным уплощением лица, малым выступа-
нием носа, прогнатизмом.  
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Рис. 4. Контурная реконструкция по черепу из мог. Падь Токуй 
 

 
 

Рис. 5. Графическая реконструкция по черепу из мог. Падь Токуй. Профиль 
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Рис. 6. Графическая реконструкция по черепу из мог. Падь Токуй. Фас 

 

 
 

Рис. 7. Графическая реконструкция по черепу из мог. Жиндо. Профиль 
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Рис. 8. Графическая реконструкция по черепу из мог. Жиндо. Фас 
 

 
 

Рис. 9. Скульптурная реконструкция по черепу из мог. Падь Токуй 



Антропологическое исследование неолитических памятников           127 

 
 

Рис. 10. Скульптурная реконструкция по черепу из мог. Жиндо 
 

Лица обоих персонажей весьма схожи, однако мозговая часть голо-
вы разительно отличается по размерам и форме. Человек из Падь Токуй 
имел голову очень крупных размеров, длинную и широкую, в сочета-
нии с низкой теменной частью. Голова неолитического человека из 
Жиндо в ее мозговой части, напротив, характеризуется малыми разме-
рами. Результаты проведенного восстановления внешнего облика пол-
ностью сходны с выводами, полученными при изучении черепов: нали-
цо два варианта антропологического типа, различающихся по характе-
ристикам мозговой части головы и весьма сходных по физиономиче-
ским признакам. 

 
Остеологическая характеристика изученных индивидов 

 
I. Анализ пропорций тела и конечностей, определение прижиз-

ненной длины тела. В табл. 7 представлены результаты вычисления 
индексов пропорций, а также результаты восстановления прижизнен-
ного роста индивидов по формулам В.В. Бунака и Дюпертюи и Хеддена 
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(в таблице приведены средние арифметические величины) (Алексеев 
1966).  
 

Т а б л и ц а  7 
Индексы пропорций тела и конечностей. Прижизненная длина тела 

 

Индексы 

Погребения 
Падь Токуй
Погр. 1 

Жиндо 
Погр. 2 ск. 1 

Жиндо 
Погр. 2 ск. 2

Падь Токуй
Погр. 2 

Жиндо 
Погр. 4 

Мужчина Мужчина Мужчина Женщина Женщина 

Интермембральный 67,51 
67,30 

– 
71,79 

– – – 

Плече-бедренный 
68,80 
68,51 

– 
75,81 – 

77,95 
– – 

Луче-берцовый 
65,93 
65,83 

– 
66,94 

– – – 

Луче-плечевой 79,21 
78,86 

– 
73,04 

– – 82,66 
– 

Берцово-бедренный 
82,65 
82,07 

– 
82,72 – 83,22 – 

Ключично-плечевой 
48,10 
49,83 

– – 39,66 – 

Формы лопатки 64,47 
66,45 

– – – – 

Ширина плеч (см) 35,11 см 35,75 см – 31,0 см – 
Плече-ростовой 21,04 – – 19,38 – 
Ширина таза (см) 25,4 см – – – – 
Тазовый индекс 80,31 – – – – 
Тазо-ростовой 15,22 – – – – 
Тазо-плечевой 72,34 – – – – 
Крестцовый 102,70 – – – – 
Прижизненная длина 
тела 

166,9 см 165,6 см 174,9 см 160,0 см 159,6 см 

 
Мужчины. Наиболее полные сведения относительно пропорций те-

ла и конечности получены для мужчины из могильника Падь Токуй 
(погребение 1). Для мужчин из могильника Жиндо удалось определить 
прижизненную длину тела и в одном случае – некоторые индексы про-
порций конечностей.  

По интермембральному, плече-бедренному и луче-берцовому ин-
дексам мужчины из двух могильников немного отличались. Для муж-
чины из Падь Токуй были характерны немного укороченные руки, в то 
время как для мужчины из Жиндо все показатели соотношение длин 
конечностей имеют среднее значение для человека современного типа 
(Рогинский, Левин 1978; Хрисанфова 1978).  

По соотношению сегментов руки также выявлены большие отличия. 
Так, у мужчины из могильника Падь Токуй можно отметить несколько 
удлиненное предплечье, согласно вариациям значений луче-плечевого 
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(брахиального) индекса для человека современного типа. Для мужчины 
из Жиндо было характерно сильно укороченное предплечье относи-
тельно плеча. В то же время для мужчин обоих могильников оказалась 
характерной чертой несколько удлиненная голень, чем в среднем для 
современного человека. 

Для мужчины из Падь Токуй удалось определить очень узкие лопат-
ки, а, кроме того, для обоих случаев – достаточно узкие плечи – всего 
35 см в ширину. Показатели таза и крестца, которые удалось измерить 
и проанализировать только для мужчины из Падь Токуй, – среднеста-
тистические.  

Прижизненная длина тела была вычислена и для второго индивида 
из могильника Жиндо. Однако по этому показателю внутригруппового 
сходства не наблюдается. Для мужчин из Падь Токуй (погр. 1) и Жиндо 
(погр. 2, скелет 2) был характерен средний прижизненный рост, в то 
время как у второго индивида из могильника Жиндо из того же погре-
бения 2 (скелет 2) определяется прижизненная длина тела выше сред-
ней (табл. 7).  

Женщины. Определено очень малое количество показателей про-
порций. Можно лишь отметить следующее. Для женщины из могиль-
ника Падь Токуй (погр. 2) получен слишком высокий индекс соотно-
шения длин плеча и бедра. Для нее же удалось определить относитель-
но удлиненную голень и очень малую величину ширины плеч – всего 
лишь 31 см при росте 160 см. У женщины из могильника Жиндо 
(погр. 4) прижизненная длина тела оказалась почти такой же. А из осо-
бенностей пропорций можно назвать значительно удлиненное предпле-
чье по сравнению с плечом. Прижизненный рост обеих женщин был в 
пределах средних значений для современных популяций этого региона.  

 
II. Анализ массивности и прочности костей конечностей. Резуль-

таты вычисления индексов приведены в табл. 8. 
 

Т а б л и ц а  8 
Индексы массивности и укрепленности костей конечностей 

 

Индекс 

Падь 
Токуй 
погр. 1 

Жиндо 
погр. 2 
скел. 1 

Жиндо 
погр. 2 
скел. 2 

Падь 
Токуй   
погр. 2 

Жиндо 
погр. 4 

Мужчина Мужчина Мужчина Женщина Женщина 

Ключицы  6/1 
24,95 
25,94 

23,21 
– 

– 
23,33 

– 
 

– 

 Плечевой кости  7/1 18,81 
18,79 

– 
17,93 

– 15,92 
– 

19,27 
19,06 

Лучевой кости  3/1 
16,67 

– 
– 

14,98 
– 

15,83 
– 
 

14,87 
– 

Сечения лучевой кости 5/4 
57,14 

– 
– 

63,69 
– 

62,86 
– 

63,69 
– 
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Индекс 

Падь 
Токуй 
погр. 1 

Жиндо 
погр. 2 
скел. 1 

Жиндо 
погр. 2 
скел. 2 

Падь 
Токуй   
погр. 2 

Жиндо 
погр. 4 

Мужчина Мужчина Мужчина Женщина Женщина 

Локтевой кости  3/2 14,91 
15,18 

– 
13,66 

– 
13,31 

– 14,67 
– 

Сечения  локтевой   кости 
13/14 

82,61 
79,17 

– 
72,73 

– 
80,00 – 

75,56 
– 

Бедренной кости  8/2 
18,62 
18,85 

– 
18,55 

– 
21,24 
20,80 

– 

Пилястрии бедра  6/7 120,17 
118,26 

– 
117,39 

– 133,33 
129,17 

– 

Прочности бедра (6+7)/2 
11,65 
11,54 

– 
11,52 – 

13,37 
13,00 – 

Платимерии бедра 10/9 
101,96 
99,61 

68,00 
65,57 

– 
85,71 
82,14 

– 

Большеберцовой кости 10/1 21,43 
21,85 

– 
22,28 

– – 
20,45 

– 

Большеберцовой кости 
10b/1 

20,05 
20,17 

– 
19,50 – 

– 
18,47 – 

Расширенности середины 
диафиза 9/8 

77,78 
71,43 

– 
61,29 

– 
58,93 
60,71 

– 

Платикнемии  большебер-
цовой кости 9а/8а 

68,39 
66,67 

– 
60,29 

– – 
55,81 

– 
 

Мужчины. Исследование индексов прочности скелета у мужчин из 
обоих могильников выявило массивность ключиц среднюю или немно-
го ниже средней, значительную грацильность плечевых и локтевых ко-
стей, среднюю степень массивности лучевых костей, грацильность бед-
ренных костей и среднюю степень массивности большеберцовых ко-
стей. В целом скелет верхних конечностей у индивида из Падь Токуй 
был немного массивнее.  

Для всех индивидов также следует отметить очень высокую степень 
уплощенности лучевых костей (и одновременно хорошее развитие 
межкостного края), среднюю степень прочности локтевых костей в 
верхней части диафиза, а кроме того, высокую степень развития тела 
бедренных костей в сагиттальном направлении. В этом плане индексы 
пилястрии бедра, полученные для индивидов из обоих могильников, 
находятся в области верхней границы значения этого признака для че-
ловека современного типа (Рогинский, Левин 1978; Хрисанфова 1978). 
Однако анализ непосредственно степени развития шероховатой линии 
бедра, от чего обычно и зависит показатель пилястрии, выявил крайне 
слабую степень выраженности бугристости, а высокие значения индек-
са пилястрии связаны с наличием на костях сзади длинного выступа, 
типа рельсы, на котором и находится сам рельеф. Такое строение бед-
ренной кости можно считать архаичным.  

Степень расширенности большеберцовых костей у индивидов из 
разных могильников оказалась различной. У мужчины из Падь Токуй 
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большеберцовые кости мезокнемичны, то есть среднеширокие. У муж-
чины из Жиндо (погр. 2 скел. 1) – выражено платикнемичные, или саб-
левидные, что также считается архаичным признаком. 

Женщины. Сравнить женщин из двух могильников удалось только 
по степени массивности плечевых костей. У женщины из Падь Токуй 
индекс массивности оказался крайне низким, даже ниже минимальных 
значений для современного человека. У женщины из Жиндо (погр. 4) 
показатель массивности плечевой кости – немного ниже среднего. Для 
этой же женщины можно отметить выраженные грацильные кости 
предплечья и, также как и у мужчины из Жиндо, сильную уплощен-
ность лучевой кости, выраженность межкостного края и среднюю сте-
пень прочности локтевой кости в верхней части.  

Аналогичные индексы для женщины из Падь Токуй определить не 
удалось. Однако у нее можно проанализировать некоторые индексы 
прочности костей ног. Как ни странно, для нее оказались характерны 
достаточно массивные бедренные и большеберцовые кости. Бросается 
в глаза величина индекса пилястрии, который оказался даже выше, чем 
известные максимальные величины у человека современного типа (в 
том числе мужчин). У этой женщины на задней стороне тела бедрен-
ных костей нами описан сильно выступающий край, типа рельсы, име-
ющий больший относительный размер, чем у мужчин из Падь Токуй и 
Жиндо. При этом непосредственно шероховатость, к которой прикреп-
лялись мышцы, развита умеренно. То есть бедренные кости женщины 
из Падь Токуй несут в себе черты архаичности. То же самое выявляется 
и при анализе степени уплощенности большеберцовых костей, которые 
можно охарактеризовать как выраженно уплощенные (сильно платик-
немичные), или сильно саблевидные. Полученный индекс платикнемии 
намного ниже возможных минимальных величин у человека современ-
ного типа. 

III. Степень развития мышечного рельефа. При оценке мышеч-
ного рельефа мы базировались на программе исследования В.Н. Федо-
совой с нашими некоторыми изменениями и добавлениями (Федосова 
1986). В целом мышечный рельеф на мужских и женских скелетах из 
разных погребений развит умеренно, если следовать трехбалльной си-
стеме оценки, то чаще – на второй балл.  

У мужчины из Падь Токуй мышечный рельеф рук развит даже сла-
бее среднего балла. При этом высокой степенью развития обладают 
межвертельная линия на бедренной кости, к которой прикрепляются 
мышцы таза – вращатели бедра наружу, и большеберцовая бугристость, 
к которой прикрепляется несколько мышц, включая четырехглавую 
мышцу бедра, сгибающую бедро и разгибающую колено.  

У мужчин из Жиндо рельеф на скелете рук развит лучше, а мышеч-
ный рельеф ног – практически также, как у индивида из Падь Токуй. 
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По степени развития различных шероховатостей на скелете рук и 
ног женщины из Падь Токуй и Жиндо фактически не уступают мужчи-
нам из этих же могильников. Для женщин имеет смысл отметить до-
вольно хорошее развитие дельтовидной шероховатости и гребня боль-
шого бугорка на плечевой кости, то есть рельефа мышц, поднимающих 
плечо и смещающих его медиально. Рельеф ног развит умеренно. Луч-
ше выражен межвертельный гребень, к которому, как говорилось выше, 
прикрепляются мышцы, вращающие бедро наружу. 

 
Характеристика патологических и иных особенностей  

изученных индивидов 
 

Поскольку большинство скелетов были фрагментарны, некоторая 
доля информации, касающейся патологий костей, была недоступна.  

Падь Токуй, погребение 1, мужчина 27–30 лет. Сужен левый 
наружный слуховой проход, небольшой остеопороз края барабанной 
пластинки (возможные причины: отит, или реакция на холодовое воз-
действие). В обеих глазницах – cribra orbitalia – маркер заболеваний 
крови (например, анемии). Гиперостоз края большого затылочного от-
верстия, сильная уплощенность затылочных мыщелков (вероятно, име-
ла место значительная весовая нагрузка на позвоночник). Пороз (типа 
крибры) задней части стенки носовой полости с обеих сторон. Пери-
остит на верхних челюстях в области грушевидного отверстия. Пороз 
свода черепа вдоль сагиттального шва. Все это – реакция организма на 
холодовое воздействие. На некоторых зубах (тех, которые сохрани-
лись) – эмалевая гипоплазия (маркер голодания в детстве). На зубах – 
небольшой зубной камень. Пороз шейки бедренных костей. Периостит 
на малоберцовых костях над лодыжками (результат небольшой инфек-
ции и холодового воздействия). Пороз и порозистый гиперостоз на гру-
дине, а возле ключичных вырезок имеются как бы дополнительные су-
ставные поверхности (возможно, – результат на большую силовую 
нагрузку на грудино-ключичные суставы).  

Падь Токуй, погребение 2, женщина 40–50 лет. Возрастные изме-
нения суставных поверхностей длинных костей, позвонков, признаки 
остеоартроза тазобедренных и коленных суставов, а также многих 
межфаланговых суставов кисти (гиперостозы и даже шлифовка по-
верхностей). Признаки вывиха первого межфалангового сустава указа-
тельного пальца левой кисти (признаки травмы – гиперостоз, экзосто-
зы, шлифовка поверхностей). Утрачены еще при жизни по крайней ме-
ре все верхние зубы, редукция альвеолярных отростков. Редукция губ-
чатого вещества крыльев подвздошных костей.  

Усть-Менза-2, Раск. 2, погребение 1, мужчина 30–40 лет. Сужен 
левый наружный слуховой проход (правая височная кость отсутствует). 
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Обнаружен, в частности, лопатообразный резец, являющийся призна-
ком хотя бы частичной монголоидности. 

Жиндо, погребение 1 ребенок. В глазницах – незначительно разви-
тая cribra orbitalia – маркер заболеваний крови. Сильный остеопороз 
шейки левого бедра локально спереди (правое отсутствует в погребе-
нии), что также может быть связано с заболеванием крови. В нижней 
челюсти обнаружена закладка постоянного резца лопатообразной фор-
мы (признак монголоидности). 

Жиндо, погребение 2, скелет 1, мужчина 25–30 лет. Небольшой 
остеопороз на анатомической шейке, точно, левой кости. На левой 
большеберцовой кости посередине тела – периостит (воспаление 
надкостницы). Пороз и даже остеолиз на межвертельном гребне и шей-
ке левого бедра (эти структуры правой кости отсутствуют).  

Жиндо, погребение 2, скелет 2. Слабо выраженный остеохондроз 
средних грудных позвонков. Пороз на латеральном конце левой клю-
чицы. 

Жиндо, погребение 4, женщина 30–40 лет. На правых (только пра-
вых) пяточной и таранной костях имеется остеопороз (крибра). В бло-
ковой вырезке правой локтевой кости имеется порозистый гиперостоз 
(вероятно, была травма локтевого сустава). 

Жиндо, погребение 5, мужчина 25–30 лет. В правом наружном 
слуховом проходе имеется костный нарост, сужающий просвет слухо-
вого прохода; порозистый гиперостоз и остеолиз края правой барабан-
ной пластинки. Очень сильно стерты зубы (почти до зубного канала). 

Небольшой остеопороз на шейке левой бедренной кости. 
Таким образом, основные патологии связаны с холодовым воздей-

ствием (пороз структур лицевого скелета и свода черепа, сужение 
наружных слуховых проходов и патологии барабанных частей височ-
ных костей, образующих внешнюю стенку наружных слуховых прохо-
дов). У нескольких индивидов имеются показатели болезней крови 
(возможно, анемии) – cribra orbitalia в глазницах. Некоторые патологии 
скелета, вероятно, связаны с нарушением минерального состава крови, 
недостатка кальция в пище и воде, эндокринными нарушениями и др. 
Остальные патологии встречаются в единичных случаях. Можно также 
отметить наличие у некоторых индивидов лопатообразных резцов, яв-
ляющихся признаками определенной степени монголоидности. 

 
Заключение 

 
Применение комплекса антропологических методов к неолитиче-

ским материалам Забайкалья позволило получить новые интересные 
сведения относительно особенностей населения Восточной Сибири, что 
в свою очередь добавляет, словно фрагменты мозаики, штрихи к общей 
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картине заселения этой территории и формирования современных ан-
тропологических типов. Анализ остеологического материала из неоли-
тических памятников Падь Токуй, Жиндо и Усть-Менза показывает, 
что даже на ограниченной территории Забайкалья в неолите проживало 
весьма разнородное население. Два мужских черепа, которые в силу 
сохранности были проанализированы по полной программе, имеют 
сходные характеристики лицевого скелета при резких различиях в раз-
мерах и форме мозговой коробки. Сопоставление с современными, с 
синхронными и более древними группами выявило, что изученные 
объекты как бы имеют наследников в более позднем населении. Череп 
Жиндо напоминает мансийские черепа современной Западной Сибири. 
Череп Падь Токуй по размеру близок к наиболее крупноголовым 
неолитическим сериям Сибири и к некоторым современным восточно-
сибирским сериям. В то же время последний имеет исключительно ма-
лую абсолютную и относительную высоту черепной коробки – черта, 
не имеющая аналогов ни в современном, ни в неолитическом населе-
нии Сибири. Однако, эта черта встречается среди палеоантропов. Воз-
можно, здесь мы имеем дело с архаичным сколом населения, имеющего 
метисное происхождение за счет смешения с сибирскими палеоантро-
пами (денисовцами?). Что касается признаков лицевой части, то можно 
говорить о выраженном монголоидном комплексе, который уже отчет-
ливо сформировался к 6 тыс. до н.э. Выполненные по этим черепам 
графические и скульптурные реконструкции подчеркивают своеобразие 
облика обоих индивидов. Отличительными чертами внешнего облика 
являются значительная уплощенность лица на всех уровнях при сред-
ней его ширине; выраженные монголоидные особенности глазной об-
ласти, эпикантус; крайне незначительное выступание носа; выражен-
ный прогнатизм. 

Для мужчин из Падь Токуй (погр. 1) и Жиндо (погр. 2, скелет 1) был 
характерен средний по современным масштабам прижизненный рост 
(167 и 166 см соответственно), в то время как у второго индивида из 
могильника Жиндо определяется высокая прижизненная длина тела. 
Для мужчины из Падь Токуй были характерны немного укороченные 
руки, в то время как для мужчины из Жиндо все показатели соотноше-
ния длин конечностей имеют средние значения. Женщины отличаются 
средним ростом и значительным развитием рельефа костей, что свиде-
тельствует о большой физической нагрузке. На всех скелетах присут-
ствуют следы воздействия холодового стресса. 
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Abstract. The article presents a comprehensive analysis of osteological materials from Neo-
lithic sites in the Krasnochikoysky area of the Chita region: Pad Tokuy, Zhindo, and Ust-
Menza 2. Few anthropological finds of the Stone Age have been discovered on this territory, 
and thus exploring local burials is of particular importance for the understanding of human 
settlement in Eastern Siberia. In total, eight burials were investigated: five male ones, two 
female, and one of a child. Using a set of methods allowed the authors to extract interesting 
and valuable information despite the poor preservation of the bones found. For the first time, 
Transbaikal Neolithic materials were analysed, based on the programme of cranium growth 
analysis (Pestryakov, 1995). The author of the programme has developed a craniological clas-
sification of Homo sapiens and fossil finds, thanks to which it became possible to compare the 
studied population with other populations (both ancient and contemporary) and to put forward 
a hypothesis as to the origins of Homo sapiens and their possible descendants. The specific 
features of their appearance can be seen in the reconstructions presented which were made 
based on two whole male skulls. The visualisation of the Neolithic population’s lifetime ap-
pearance significantly contributes to our understanding of the ethno-genesis of Siberian indig-
enous peoples. The craniological study conducted revealed the heterogeneity of the popula-
tion that developed the archaeological sites in question. Both skulls are elongated and are 
relatively narrow, with the low calvaria. The forehead is sloping and is clearly relatively wide. 
The facial part is narrow and long, and is very flattened even by Mongolian standards. There 
is a noticeable tendency of having the combination of a long face shape and a low cerebral 
box. The orbits are low and are not wide. The nose is high and is relatively wide, with a mod-
erately high nasal bridge. One of the skulls (from the Pad Tokuy site, burial 1) features an 
unusual combination of brain box sizes: very large longitudinal and transverse diameters and 
the very low calvaria. This combination of features has no analogies in the Neolithic and the 
later population of the region. The height of these two men is estimated to be about average 
by current standards and during their lifetime was equal to 167 cm for the individual from the 
Pad Tokuy site and to 166 cm for the one from the Zhindo burial. Their arm segments re-
vealed significant differences. The former has the elongated forearm, whereas the latter’s is 
shorter relative to his shoulder. Both men have more elongated tibias than those of Homo 
sapiens. Both have rather narrow shoulders. The height of the women found is average; the 
relief of their bones is significantly developed, indicating considerable physical exertion expe-
rienced by them during their lifetime. In all of the skeletons, there are signs of cold exposure. 
Keywords: Neolithic Age in Eastern Siberia, craniology, osteology, anthropological recon-
struction 
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Аннотация. Дольменные сооружения – одно из самых ярких явлений эпохи 
бронзы ‒ ассоциируются обычно с северо-западной частью Кавказского регио-
на. На черноморском побережье зафиксирована только четвертая часть дольме-
нов, тем не менее распространение традиции сооружения мегалитов, как прави-
ло, связывают с издавна являвшимся контактной зоной морем. В связи с этим 
местоположение полуострова Абрау, образованного самыми удаленными на за-
пад отрогами Главного Кавказского хребта и являвшегося крайней точкой рас-
пространения дольменных сооружений на северо-западе, представляет особый 
интерес. Удалось установить значительный ареал мегалитических сооружений 
на полуострове Абрау. Как правило, они располагались в верховьях рек, на мы-
совых площадках горных отрогов. Систематизация данных и археологические 
обследования показали, что мегалиты Анапской и Цемесской долин оказались 
«стертыми» многовековым антропогенным воздействием. Как и практически 
80% мегалитических сооружений Кавказа, дольмены полуострова Абрау – это 
обычные, плиточные конструкции. Слабая документированность значительного 
количества известных местонахождений позволила авторам предположить, что 
какая-то часть из известных по публикациям дольменов на самом деле являлась 
остатками склеповых сооружений эпох раннего железного века и античности. 
Дольменные комплексы южной части полуострова Абрау сохранились в труд-
нодоступных районах региона. Наибольшее сосредоточение дольменных со-
оружений отмечено на Гудзевой горе и в ее окрестностях. Ландшафтные осо-
бенности, размеры и взаиморасположение объектов комплексов Серегай-1 и Се-
регай-2 позволяют предположить существование внутренней иерархии, отража-
ющей некие сообщества среди создателей дольменных сооружений. К сожалению, 
ни одно из дольменных сооружений полуострова Абрау не сохранилось до наших 
дней в первозданном виде, поэтому в исследовании предложен авторский вариант 
цифровой визуализации дольменных комплексов, реализованной на основе дан-
ных, полученных в ходе полевых исследований 2017–2018 гг. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, мегалиты, визуализация, антропоген-
ный ландшафт, эпоха бронзы, фотограмметрия 

  

Мегалитические сооружения получают распространение в Евразии в 
эпохи неолита и палеометалла (Гебекли-Тепе (Малая Азия), Стоунхендж 
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(Великобритания), Карнак (Бретань), Квансанри (Корея) Данбара (Япония) 
и др.), являясь яркими свидетельствами развития социализирующих меха-
низмов и идеологических представлений в архаических общинах. 

В европейской части нашей страны одно из самых ярких явлений 
эпохи бронзы ‒ дольменные сооружения ‒ обычно ассоциируется с се-
веро-западной частью Северо-Кавказского региона. Ареал этих мегали-
тических сооружений простирается на 400 км вдоль берега Чёрного 
моря от Анапского района Краснодарского края до села Очамчири (Аб-
хазия). Наиболее удаленные от побережья дольмены расположены в 
окрестностях Майкопа (на расстоянии 70 км). 

В сводке Л.И. Лаврова учтено 1 139 памятников (Лавров 1960: 103), кон-
структивные особенности определены только для 35% (398) сооружений. 

Хотя на черноморском побережье зафиксирована только четвертая 
часть (268) дольменов, распространение традиции сооружения мегали-
тов, как правило, связывают с издавна являвшимся контактной зоной 
морем (Марковин 1978: 283–319). В связи с этим местоположение по-
луострова Абрау, образованного самыми удаленными на запад отрога-
ми Главного Кавказского хребта и являвшегося крайней точкой распро-
странения дольменных сооружений на северо-западе, представляет 
особый интерес (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Дольмены Северо-Западного Кавказа: 1 – распространение дольменных соору-

жений (по: В.И. Марковину, 1978); 2 – полуостров Абрау; 3 – Анапская долина;  
4 – южная часть; 5 – «пакетное» подкурганное захоронение (эпоха бронзы, Анапская 
долина); 6 – захоронение в катакомбной гробнице (эпоха бронзы, Анапская долина);  

7 – захоронение в каменном ящике (эпоха бронзы, Мысхако) 
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На полуострове отчетливо выделяются два разделенных Навагир-
ским хребтом ландшафтных региона: меньший по площади, северный 
(Анапская долина) ‒ степной (рис. 1, 3), и вдвое больший по размерам, 
южный ‒ горный (рис. 1, 4). 

Первые описания дольменных памятников полуострова Абрау, рас-
положенных, главным образом, в южной ее части, принадлежат 
П.С. Уваровой (Леонтьев 1899: 20–23; 1904: 170–175). Исследованиями 
В.И. Сизова ареал был расширен на север: в 1886 г. он произвел рас-
копки одного из дольменных сооружений (Сизов 1889: 64–66). К сожа-
лению, документированные раскопки дольменов с тех пор не велись 
практически сто лет. 

В обзорных работах по мегалитам Кавказа и в справочных материа-
лах по Черноморской губернии (Леонтьев 1899: 57) сообщается о доль-
менах (по-местному, «богатырские хаты») на плато Гудзевой горы, в 
долинах рек Дюрсо, Озерейки, Цемеса. Л.И. Лавровым по этому регио-
ну было учтено 16 памятников, по объектам № 880-896 приведены раз-
мерные характеристики (Лавров 1960: 171). 

В исследовании В.И. Марковина «Дольмены Западного Кавказа» 
(1978) содержится только упоминание о данных, полученных благодаря 
археологическим обследованиям в регионе в 1970-е гг. Результаты ар-
хеологических раскопок в 1980‒1990-е гг. остатков сооружений двух 
дольменных комплексов в верховьях реки Озерейки не вошли в фунда-
ментальные исследования по этой тематике. Кроме того, археологиче-
ские работы на полуострове Абрау выявили обломки дольменов в по-
стройках более позднего времени: прежде всего, эпохи античности и 
средневековья. 

Авторами собраны и проанализированы все упоминания о возмож-
ных местоположениях мегалитических памятников полуострова Абрау, 
в ходе полевых исследований 2017–2018 гг. проведен их мониторинг. 
Полученные результаты, в том числе судьбы дольменных сооружений в 
антропогенном ландшафте региона на протяжении веков представлены 
в предлагаемой статье. 

В ходе полевых исследований были созданы цифровые модели (фо-
тограмметрии) сохранившихся до наших дней дольменных комплексов 
в верховьях реки Озерейки. Это позволило не только выявить их кон-
структивные особенности, но и предложить 3d-модели мегалитических 
сооружений. 

 
Дольменные сооружения Анапской долины 

 
Особенность этого региона ‒ непосредственная близость памятни-

ков степных культур и населения предгорий. Несмотря на природные 
преграды (от расположенных севернее степных районов закрывают 
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Анапские плавни и отроги Главного Кавказского хребта), судя по ар-
хеологическим данным, интенсивное заселение этой территории начи-
нается в эпоху энеолита. Уже тогда здесь распространяюлись курган-
ные сооружения степных культур. На водоразделах и отрогах зафикси-
ровано около сотни курганов и курганных могильников (168 насыпей), 
датированных в пределах эпохи энеолита – бронзы. Дольменные соору-
жения, датируемые в пределах эпохи средней бронзы, традиционно свя-
зываются с населением предгорий и являются современниками извест-
ных здесь катакомбных и так называемых пакетных захоронений (Гей и 
др. 2003; Гольева, Малышев, Медникова 2008: 136–148) (рис. 1, 5, 6). 

Отсутствие в настоящее время дольменных сооружений в Анапской 
долине объясняется интенсивными антропогенными изменениями. 
В частности, описывая дольменное сооружение на склоне возвышенно-
сти, севернее станицы Натухаевской, В.И. Сизов отмечает, что его 
крышка давно была «снята казаками для устройства колодца» (Сизов 
1889: 62–64; Лавров 1960: № 882; Марковин 1978: 29–30, № 69). 

Остатки узкого, диаметром до трех вершков (ок. 0,15 м), круглого 
отверстия в обломках передней плиты, а также размеры торцевых и бо-
ковых стен (менее 2 м), вытесанных из местного песчаника, принадле-
жали совсем небольшому дольменному сооружению: высота камеры от 
каменного пола достигала метра. Конструкция дромоса состояла из 
двух вертикальных плит, примыкающих к передней стене камеры. Судя 
по описаниям и чертежу, изначально он был перекрыт курганообразной 
насыпью (Сизов 1889: 60) (рис. 2, 2). 

Помимо раскопанного В.И. Сизовым дольмена исследователи назы-
вают еще два комплекса в верховьях реки Котламы: на северном склоне 
хребта (Лавров 1960: № 892-893; Фелицын 1904: 8; Уварова 1904: 174) 
и городище Гуден-Кале (Гуидугуидукатл) (Фелицын 1904: 9; Лавров 
1960: № 880–881; Марковин 1978: 29–30, № 69). 

К сожалению, точное местоположение указанных комплексов не 
установлено до сих пор. Работы последних лет Новороссийской архео-
логической экспедиции РАН (далее ‒ НАЭ РАН) выявили два местона-
хождения погребальных сооружений, при возведении которых были 
использованы крупные массивные плиты толщиной 0,1 м и более. Оба 
расположены примерно в 3 км севернее станицы Натухаевской. 

Под небольшими земляными насыпями некрополя Родники, выяв-
ленного в 1986 г. А.В. Дмитриевым, обнаружены остатки каменных 
гробниц в виде каменных ящиков с небольшими двориками-
дромосами, датированных по инвентарю античным временем (НАЭ-
2013) (рис. 2, 1). Большинство гробниц было сооружено из массивных 
плит песчаника, которые первоначально могли быть использованы в 
мегалитической постройке эпохи бронзы. Полуразрушенные монумен-
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тальные сооружения вполне могли быть приняты исследователями 
начала прошлого века за дольмены. 

 

 
 

Рис. 2. Анапская долина: 1 – гробницы некрополя «Родники»; 2 – дольменное  
сооружение у ст. Натухаевская (раскопки В.И. Сизова); 3 – детали дольменных гробниц 
в кромлехе средневекового захоронения (верховья р. Куматырь); 4 – обломок дольмен-

ного портала с отверстием в эллинистической кладке (Раевское городище);  
5 – плита дольменной камеры в проеме входа монументального сооружения раннерим-

ского времени (Раевское городище) 
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Кроме того, массивные плиты песчаника, по-видимому, разрушен-
ного при распашке монументального сооружения, были обнаружены 
экспедицией при обследовании лесного массива на поселении Верхняя 
Котлама. 

Довольно путаное упоминание о дольменах в окрестностях станицы 
Раевской в статье Е.Д. Фелицына: «…в верховьях р. Кетлямидж к юго-
западу от Раевской станицы по дороге к гор. Новороссийску на северном 
склоне хребта…» (Фелицын 1904: 8; Марковин 1978: 29–30, № 71) ‒ поз-
воляет предположить наличие дольменных комплексов в долине реки 
Бедрички ‒ притока Маскаги (юго-западнее станицы). В северо-западной 
части Раевского городища в фундаментной кладке эллинистического со-
оружения обнаружен обломок портала дольменного сооружения с ча-
стью входного отверстия небольшого диаметра (ок. 0,3 м) (НАЭ-2002) 
(рис. 2, 4). В здании цитадели (северо-восточная часть городища) в каче-
стве пола дверного проема подвального помещения была использована 
типичная для торцов дольменных камер плита трапециевидной в плане 
формы размером 0,9×1,2 м (НАЭ-2010) (рис. 2, 5). 

Торцевая плита со скругленным верхом, а также обломки массивных 
плит стен разрушенного дольменного сооружения обнаружены в кром-
лехе средневекового захоронения в верховьях долины реки Куматырь 
(НАЭ-2015) (рис. 2, 3). Об уничтоженных еще до покорения Кавказа 
дольменах в долине реки Шингари сообщает Е.Д. Фелицын (Фелицын 
1904: 11; Сорохтин 1915: 273; Лавров 1960: № 883–884; Марковин 
1978: 29–30, № 70). 

 
Дольменные сооружения южного региона 

 
Южный, горный регион отличает сложный рельеф: Навагирский 

хребет, простираясь вдоль побережья Черного моря от Анапы к 
Мысхако, занимает практически весь полуостров Абрау. Обращает 
внимание центральное место в этой системе Гудзевой горы (по-
черкесски «Гуд гора» или «Готор») (Фелицын 1904: 174), где пересе-
каются основные водораздельные хребты полуострова Абрау (Маркотх 
и Навагир). 

Вершина Гудзевой горы (высота 425 м) представляла собой обшир-
ную площадку сложной конфигурации. По словам П.С. Уваровой, здесь 
располагались шесть наиболее крупных дольменных сооружений: «По 
ней вдоль всего хребта, ‒ с запада на восток расположены 5 громадных 
дольменов, из которых один сохраняется в целости, если не считать, что 
передней плиты у него нет, а задняя хотя на месте, но отвалена. Верхняя 
плита имеет длины 4 аршина, 11 вершков, ширины 3 аршина 12 вершков, 
задняя плита имеет вышины (до земли) 1 аршин 15, 5 вершка, ширины 1 
аршин 11 вершков. Говорят, что через балку в лесу сохраняется такой же 
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дольмен» (Уварова 1891: 23). Информация о них содержится не только в 
научных обзорах (Леонтьев 1899; Уварова 1904: 174; Фелицын 1904: 8; 
Сорохтин 1915: 91; Лавров 1960: № 885–891), но и в путеводителях 
(Леонтьев 1899; Доброхотов 1916; Стеллецкий 1931). 

По сообщению Г.Н. Сорохтина, в начале XX в. в окрестностях Но-
вороссийска насчитывалось 13 дольменов, пять из них ‒ на Гудзевой 
горе, спустя непродолжительное время «от них не осталось и следа» 
(Сорохтин 1915: 91). Тем не менее нам удалось выявить остатки доль-
менного сооружения в юго-западной части плато Гудзевой горы (НАЭ-
2018) (рис. 1, 3). Снят ситуационный план, поверхность сооружения 
была расчищена от листвы, что позволило выявить следы грабитель-
ских раскопок: разрушения портальной части и задняя плита, а также 
плита пола. Торцевая портальная плита, судя по обнаруженным облом-
кам, была выполнена из нетипичного для этого региона ракушечника. 

In situ cохранились боковые стенки камеры с пазами (крепежными 
вытесами) для установки поперечных стен и плиты пола. Необходимые 
обмеры можно будет произвести после полноценной расчистки соору-
жения и прилегающего пространства1. 

На отрогах Гудзевой горы берет начало бо́льшая часть водотоков, 
образующих речную систему полуострова Абрау: на северном склоне ‒ 
Маскага, на юго-восточном склоне – Цемес, на южном – Озерейка, и на 
западном склоне – Дюрсо (рис. 3). 

Во второй по размеру в регионе, Цемесской долине (между посел-
ками Владимировка и Кирилловка), вслед за П.С. Уваровой, исследова-
телями локализуются несколько комплексов (рис. 3). 

В частности, в верховьях долины на левом берегу реки Цемес, в 3 км 
от Чудозеевой горы (Уварова, 1904: 174; Стеллецкий 1931: 78; Лавров 
1960: № 894; Марковин, 1978: № 73) и здесь же, на левом берегу, рас-
полагается еще один (Уварова 1904: 174; Фелицын 1904: 8; Лавров 
1960: № 895). П.С. Уварова описала два полуразрушенных дольмена 
«не очень больших размеров». Судя по отмеченным рядом от шести до 
десяти невысоким насыпям с торчащими из них глыбами песчаника, 
мегалитический комплекс был довольно значительным (Уварова 1891: 
20, 21). 

Вторая группа мегалитических сооружений располагалась ниже по 
течению реки Цемес в районе местечка Борисовка, на вершине и по 
южному склону Гудзевой горы (гора Серегай) (Марковин 1978: № 72). 
Отсутствие подробных описаний и чертежей не позволяет с полной 
уверенностью определить все сооружения как дольменные. 

К сожалению, единственное свидетельство расположения в Цемес-
ской долине дольменных комплексов – это дольменные плиты, замуро-
ванные в цокольную часть стены башнеобразного сооружения рубежа 
эр на поселении Цемесская Роща. 
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Рис. 3. Дольменное сооружение на Гудзевой горе (исследования 2018 г.) 
 
Помимо плато Гудзевой горы и верховий Цемеса в справочной ли-

тературе по Черноморской губернии говорится об обилии «богатыр-
ских хат» (дольменов) в верховьях рек Дюрсо и Озерейки. Судя по 
найденной грибовидной пробке в нагромождении массивных плит, 
сброшенных при устройстве виноградников в 1968–1969 гг. в ущелье 
при впадении в реку Дюрсо ручья Махновой щели, разрушенное со-
оружение было дольменом (Марковин 1978: № 174). 

В 1973 г. разведками А.В. Дмитриева на горных отрогах горы Сере-
гай в верховьях реки Озерейка были открыты руины двух дольменных 
комплексов. Раскопки дольменного комплекса были начаты в 1980-е гг. 
(Кононенко 1986: 1–10; 1987: 1–12). Археологические раскопки 2000 г. 
завершены реконструкцией сохранившихся до наших времен состав-
ляющих дольменных конструкций (Дмитриев 2000: 132) (рис. 3). 

 
Междисциплинарные исследования мегалитических сооружений  

в верховьях реки Озерейки 
 

В 2017 г. с целью сохранения вышеописанных комплексов для даль-
нейших исследований были проведены работы по аэрофотогеодезиче-
ской разведке дольменов для создания цифровых, фотограмметриче-
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ских моделей исследуемых объектов в ландшафтном окружении. Они 
включали в себя создание опорной сети для привязки материалов аэро-
фотосъемки, локальную топографическую съемку дольменов, площад-
ную аэрофотосъемку района, локальную перспективную и наземную 
съемку для создания высокоточных трехмерных моделей дольменов, 
панорамную съемку. Опорная сеть состояла примерно из 20 точек (по 
десять точек на дольменный комплекс), для отождествления точек на 
снимках производилась специальная маркировка в виде креста. Коор-
динаты точек были определены приемником Stonex S9 в режиме RTK 
(система координат UTM-37). На опорных точках, на которых опреде-
ление координат при помощи GPS приемника было невозможно, коор-
динаты определялись в ходе тахеометрической съемки. Аэрофотосъем-
ка производилась с использованием беспилотного летательного аппарата 
Phantom 4 Advanced, размер пикселя при площадной съемке составлял 
около 2–5 см. По материалам полевых работ были созданы трехмерные 
модели, ортофотопланы и топографические планы дольменных комплек-
сов, а также ортофотоплан района (~30 Га). Для более плотного анализа 
дольменных комлексов был создан панорамный тур, состоящий из восьми 
точек обзора. Ниже представлен обобщенный результат исследований. 
Заключительным этапом этих работ стало создание 3d-модели изучаемых 
объектов, доступной для широкого круга исследователей. 
Первый дольменный комплекс Серегай-1 мастерски вписан в микро-

рельеф узкого скального мыса. Большой перепад высот ‒ 1,75 м ‒ на 
«стройплощадке» протяженностью ок. 20 м наверняка доставил боль-
шие затруднения, как при возведении, так и при эксплуатации соору-
жения (рис. 4, 1). Под отложениями из камня и коричневого суглинка 
раскопками выявлены руины сооружения, состоящего из трех камер 
плиточных дольменов. Они расположены ступенеобразно: южная № 3 ‒ 
верхний уровень (149,00/148,25 м над ур. м.); центральная № 1 ‒ сред-
ний уровень (148,25 м над ур. м.); северо-восточная № 2 ‒ нижний уро-
вень (148,00/147,25 м над ур. м.). Причем каждая камера заключена в 
насыпь арочной в плане формы. Контуры насыпей «держали» крепиды 
из мощных каменных блоков. 

Кладка крепид регулярная: с фронтальной стороны сохранилась на 
высоту до четырех рядов, с тыльной (в юго-западной части) ‒ до пяти. 
Она сложена из массивных плит песчаника высотой ок. 0,3–0,5 м, дли-
ной 1–1,8 м. Камни крепиды почти не обработаны. Грубой отеске гра-
ней торцов подвергались только отдельные плиты дромоса. Простран-
ство между стенами и плитами дольменных камер забутовано. 

Порталы дольменов 1 и 2 (длиной 13,2 м) ориентированы по линии 
СВ–ЮЗ, тогда как из-за резкого подъема рельефа поверхности перед-
няя стена дольмена 3 (длиной 7 м) ориентирована по оси СЮ, примы-
кая к кладке дольмена 1 под тупым углом. 
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Рис. 4. Дольменный комплекс Серегай-1: 1 – ландшафт; 2 – вид сверху (2017 г.,  
фотограмметрия); 3 – комплекс до реконструкции; 4 – комплекс после реконструкции 

(2000 г.); 5 – вид со стороны порталов (2017 г., фотограмметрия) 
 
О принадлежности объекта эпохе средней бронзы свидетельствуют 

данные радиоуглеродного анализа (материалы под плитами дольмена 
№ 1): образец Le-3681 (BP-3710±50 и BC (калиброванная) – 2184–
1984 гг. до н.э.) (Трифонов 2001: 71–82; Кононенко 2008: 211–214). 

Не вызывает сомнения, что дольменный комплекс сооружался в не-
сколько приемов. Первым на небольшой мысообразной площадке был 
центральный дольмен 1. Прямоугольную в плане камеру размером 
1,5×2,5 м образуют четыре массивные, установленные на кладку пола 
плиты при высоте ок. 1,3 м. В боковых стенах имелись пазы для упора 
торцовых плит, имевших трапециевидную форму. Пазы крепления не-
глубокие, едва заметны. Боковые стены подпирались наклонно уста-
новленными блоками-контрфорсами ‒ тремя слева, двумя справа. Об-
работке подвергались только лицевые поверхности плит. Нижняя часть 
фронтальной стороны плиты-портала2 с отверстием из нетипичного для 
этого региона ракушечника была украшена орнаментом в виде выре-
занных зигзагообразных линий. 

Дромос дольмена 1 (длина – 1,5 м, ширина – 1,8 м) образован клад-
ками из пяти рядов уложенных горизонтально плит размером ок. 
1,3×2 м, шестой была плита перекрытия. Они упирались в торцы боко-
вых плит камеры. 

Устойчивость кладки обеспечивалась, прежде всего, массивностью 
составляющих ее блоков: наиболее крупный имел размер 0,3×0,7×1,7 м 
(вес ‒ ок. 450 кг). Подобной длины и ширины блок был уложен под эти 
кладка как пороговый камень. 

Конструктивные элементы расположенного северо-восточнее доль-
мена 2 сохранились гораздо хуже. Боковые и торцевые стенки практи-
чески квадратной (1,2×1,2 м, при высоте 1,4 м) в плане камеры сохра-
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нились фрагментарно. Боковые стенки дромоса (длина – 1,4 м, шири-
на – 1,5 м) также образованы кладками массивных блоков песчаника, 
сохранившимися на высоту двух рядов. Менее рельефен пороговый 
камень шириной ок. 0,5 м. 

Сложности с возведением дольмена 2 не ограничились разбором се-
веро-восточной части крепиды дольмена 1, так как строить пришлось 
на довольно крутом (9°) склоне. В дальнейшем мегалит в значительной 
степени пострадал от продольной, склоновой деформации в северо-
восточном направлении: наклонно стоящие плиты, явно сползшие (или 
сброшенные) кладки крепиды, обнаружены в 3 м от первоначального 
местоположения. Количество обнаруженных здесь блоков позволяет 
говорить о первоначальной высоте стен не менее 3–4 м, тогда как со-
временная высота руин ок. 1,8 м. Возвышаясь над гребнем отрога, 
внешне дольменный комплекс выглядел очень внушительно. 

Дольменное сооружение 3 возведено выше по склону, к югу от 
дольмена 1, что обусловило, как уже указывалось выше, поворот пор-
тальной части сооружения. Оно имело схожие конструктивные особен-
ности: за небольшим дромосом-двориком (длина ‒ 1,3 м, ширина ‒ 
1,6 м) с пороговым камнем располагалась прямоугольная в плане каме-
ра, размером ок. 1,4×2 м. О высоте камеры ‒ 1,3 м ‒ можно судить по 
размеру составленной из обломков портальной торцовой плиты с от-
верстием диаметром ок. 0,3 м. 

Археологические исследования, а затем систематизация сохранив-
шихся деталей и анализ обстоятельств их обнаружения позволили 
А.В. Дмитриеву произвести реконструкцию сооружений. Цифровая 
модель этой реконструкции стала основой для 3D-модели мегалитиче-
ского комплекса. 

Для объектов размерами до нескольких десятков метров, для удоб-
ства работы в программном обеспечении автоматизированного проек-
тирования CAD (ArchiCAD), фотограмметрическую модель приходи-
лось несколько адаптировать, уменьшая предел точности в разных слу-
чаях от 0,5–1 до 5–10 см. 

Далее поверх сохранившихся остатков сооружения на фотограммет-
рической модели по контурам восстанавливаются несущие стены зда-
ния с воссозданием конструктивной схемы, задаются его высота и про-
чие параметры конструктивных элементов и узлов. Созданная в про-
граммах фотограмметрии 3d-модель является одним из основных ис-
точников для построения виртуальной реконструкции в программах 3d-
моделирования и проектирования (ArchiCAD, SketchUp). Полученные в 
программе Artlantis 5 рендеры строений античного квартала были объ-
единены в анимированные gif-файлы, позволяющие продемонстриро-
вать конструктивные особенности сооружений комплекса3 (рис. 5). 



150                    Александр Васильевич Дмитриев, Данила Олегович Дрыга и др. 

 
 

Рис. 5. Дольменный комплекс Серегай-1: 1 – фотограмметрия; 2 – стадии  
возведения комплекса (3d-модель); 3 – конструктивные особенности  

сооружения (3d-модель) 
 
Крепиды всех трех дольменов примыкают друг к другу, создавая 

единый комплекс внушительных размеров. Первоначальная высота 
подпорной стены была не ниже дольмена вместе с плитой кровли. Пе-
ред входом в дольмен из крупных плит был выложен коридор-дромос, 
перекрытый плитой, которая, будучи несколько выше кровли дольмена, 
опиралось на нее и на стены дромоса. По аналогии с подобными щебе-
ночными насыпями дольменов, исследованными И.И. Ахановым на 
Толстом мысу в г. Геленджике, можно предположить, что они имели 
полусферическое завершение (Аханов 1961: 139–149). 

Позднее, в эпоху раннего железа, в месте стыка крепид дольменов 1 
и 3 был сложен каменный ящик погребения 1 со скорченным захороне-
нием. Находки в камерах дольменных сооружений свидетельствуют об 
их использовании вплоть до античного времени в качестве склепов 
(Кононенко 1987: 5–12). 

Судя по завалам верхних рядов кладки крепиды гробницы 2, разру-
шение дольменного комплекса Серегай-1 началось, по-видимому, еще в 
древности. Не исключено, что расположенное в известном своей сей-
смической активностью регионе монументальное сооружение серьезно 
пострадало в результате мощного землетрясения, которое привело к 
разрушению верхних рядов кладки крепиды и перекрытий. 

Фрагмент обработанной плиты толщиной 0,2 м, обнаруженный в 
камере дольмена 2, имел отверстия для раскалывания камня. Их диа-
метр и характер сверления типичны для карьерных работ конца XIX‒
начала XX в. В этот период монументальное сооружение начинают ис-
пользовать как источник строительного камня. Следы старой дороги 
для вывоза камня говорят, что этот «карьер» функционировал и в 1970–



Дольмены в антропогенном ландшафте                             151 

1980-х гг. Последнее крупное разрушение произошло в 1992 г.: были 
разбиты торцевые плиты дольменов, значительное количество камня 
взято для строительства дач. 

На гребне одного из отрогов г. Серегай, в 300 м к востоку от первого 
комплекса, А.В. Дмитриевым первоначально, в 1973 г., был обнаружен 
одиночный дольмен (Марковин 1978: № 173). Расчистка небольшой 
площадки (20×35 м) в 2000 г. открыла остатки шести дольменных со-
оружений – дольменную группу «Серегай-2». Как и ось отрога, группа 
ориентирована по линии СЮ с небольшим уклоном на запад. Порталь-
ные плиты с отверстиями диаметром ок. 0,3 м обращены в сторону пер-
вого дольменного комплекса. Топосъемка позволяет предположить, что 
перед возведением сооружений склон был эскарпирован (рис. 6, 1). 

 

 
 

Рис. 6. Дольменный комплекс Серегай-2: 1 – ландшафт; 2 – вид сверху (2017 г.,  
фотограмметрия); 3 – дольмен комплекса до реконструкции; 4 – дольмен комплекса 
после реконструкции (2000 г.); 5 – вид со стороны порталов (2017 г., фотограмметрия) 

 
Расположенное в южной части, на самой возвышенной части (уро-

вень ‒ 164,75–163,5 м над ур. м.) площадки сооружение дольмена 1 
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имеет арочную в плане форму (размер 4,4×4,8 м) с уплощенной пор-
тальной стороной. С юго-востока к крепиде дольмена 1 встык пристро-
ена внешняя стена арочной конструкции дольмена 4, так что общая 
длина сооружений с портальной стороны составила 8 м. 

Боковые стенки дромосных двориков образуют боковые плиты ка-
меры и кладки крепиды, которая сохранилась на высоту трех рядов 
массивных блоков размером 0,15×0,6×1 м. Полы камеры и дромоса у 
всех дольменов группы вымощены. С внешней западной стороны дво-
рика читается пороговый камень шириной ок. 0,2 м. 

Прямоугольная в плане камера совсем небольшая (1,2×1,4 м), высо-
той ‒ ок. 0,9 м. Поперечные плиты ‒ трапециевидной формы, поэтому 
опирающиеся на них боковые стенки имеют наклон внутрь камеры. Как 
уже указывалось, длинные продольные плиты с двух сторон выступают 
за пределы контура камеры. 

В центральной части площадки обнаружен дольмен 2, причем с се-
веро-запада к нему было пристроено сооружение практически не со-
хранившегося дольмена 5. Конструкция дольмена 2 арочной в плане 
формы несколько вытянута по оси камеры и уже в портальной части 
(4,7×5,3 м). Размеры камеры (1×1,5 м) сопоставимы с размером дро-
мосной площадки, на которой, как и у дольмена 4, отчетливо читается 
массивный пороговый камень размером 0,3×0,3×1,9 м, уложенный под 
боковые кладки дромоса. Дольмен примечателен практически срезан-
ными верхними углами портальной плиты, высотой ок. 0,9 м. 

С севера комплекс замыкает дольмен 3. По уровню он расположен 
на 3 м ниже южных. Размерами сооружение сопоставимо с дольменами 
2 и 3 комплекса Серегай-1. Обращают внимание и более массивные 
стенки камеры и крупные, длиной до 2 м, блоки в кладках стен двори-
ка, а также ассиметричность конструкции: камера (1,1×1,5 м) и дворик 
(1×1,2 м) смещены к ЗЮЗ. 

Сооружение дольмена 6 расположено в стороне от оси, которая свя-
зывает остальные сооружения. Кроме того, его отличают небольшие 
размеры: 3,3×3,4 м. 

Отметим близость конструкций двух дольменных комплексов: пли-
точная конструкция прямоугольной в плане камеры, сопоставимый с 
ней по размерам дромос-дворик, образованный портальной плитой ка-
меры и кладками крепиды насыпи. Под кладки уложена длинная балка 
порогового камня. Сооружения комплекса Серегай-2 оказались сопо-
ставимы по размерам с дольменными сооружениями 2 и 3 комплекса 
Серегай-1. 

Близка была и судьба: в эпоху раннего железа заброшенные соору-
жения комплексов использовались местным населением для устройства 
захоронений. Небольшие по размеру камеры дольменов комплекса Се-
регай-2 схожи с погребальными сооружениями керкето-торетского 
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населения в каменных ящиках в кольцевой башнеобразной кладке. Для 
захоронения в дольменах 1, 2, 3, 4 поднимались плиты перекрытия. 

 

 
 

Рис. 7. Дольменный комплекс Серегай-2: 1 – фотограмметрия; 2 –  
3d реконструкция (вид с СЗ); 3 – 3d реконструкция (вид с ЮЗ) 

 
Подобно комплексу Серегай-1 наиболее значительные разрушения 

памятник Серегай 2 перенес в конце XIX–XX вв.: его использовали как 
источник строительного камня, в камерах уничтожали неразорвавшие-
ся в войну боеприпасы. 

 
Заключение 

 
В ходе нашего исследования удалось установить значительный аре-

ал мегалитических сооружений на полуострове Абрау. Как правило, 
они располагались в верховьях рек, на мысовых площадках горных от-
рогов. К сожалению, мегалиты Анапской и Цемесской долин оказались 
«стертыми» многовековым антропогенным воздействием. 

Как и практически 80% дольменных сооружений Кавказа, дольмены 
полуострова Абрау – это обычные, плиточные конструкции (Марковин 
1978: 60). Слабая документированность значительного количества из-
вестных местонахождений позволяет предположить, что какая-то часть 
из перечня могла принадлежать остаткам склеповых сооружений эпох 
раннего железного века и античности. 

Дольменные комплексы южной части полуострова Абрау располо-
жены в труднодоступных местах, глубинных районах региона. 
Наибольшее сосредоточение дольменных сооружений фиксируется на 
Гудзевой горе и в ее окрестностях. Конструктивно сооружения доль-
менных комплексов верховий Озерейки очень близки: прямоугольные 
плиточные камеры, дромосные дворики, боковые стенки которых обра-
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зованы кладками крепиды. Ландшафтные особенности, размеры и вза-
иморасположение объектов комплексов Серегай-1 и Серегай-2 позво-
ляют предположить существование внутренней иерархии, отражающей 
некие сообщества среди создателей дольменных сооружений. 

Немногочисленные археологические данные о населении, являв-
шемся носителем дольменной культуры, или их соседях на юге полу-
острова Абрау связаны с черноморским побережьем региона (устье ре-
ки Дюрсо (Кононенко 1982: 1–10; Шишлов, Колпакова, Федоренко, 
Кононенко 2009: 206–209) и устье реки Мысхако (Дмитриев 1979: 1–
13)) (рис. 1, 7). 

 

Примечания 
 

1 Кроме того, предстоит проверить имеющуюся в сети информацию об остатках, по-
видимому, другого дольменного комплекса: http://roksalan.narod.ru/000SetiKK777/ 
OborNovoros/NovorossCemess.html; https://www.youtube.com/watch?v=-3DLP6WiR_4; 
http://roksalan.narod.ru/000SetiKK111/000KA014SetiKK.html (дата обращения: 
14.05.2018). 
2 К сожалению, утрачена в 1990-е гг. 
3 Gif (Graphical Interchange Format File)-файл – формат файла, содержащий набор изоб-
ражений фотографий с их покадровой сменой в зацикленном режиме. Gif-файлы актив-
но используются для демонстрации процессов, происходящих на одном объекте во 
времени, и их конструктивных особенностей. 
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Dmitriev Alexander V., Dryga Danila O., Malyshev Alexey A., and Moor Vyacheslav V. 
DOLMENS IN THE ANTHROPOGENIC LANDSCAPE OF THE ABRAU PENINSULA* 
 
DOI: 10.17223/2312461X/21/9 
 
Abstract. Dolmens are one of the most impressive features of the Bronze Age associated with 
the Caucasus’s north-western part. Only a quarter of dolmens were found on the Black Sea 
coast. However, the spread of tradition is usually perceived to be connected with the sea 
which has always been a contact zone. In this regard, the Abrau peninsula formed by the most 
westerly spurs of the Main Caucasian Ridge and being the outermost point of dolmen distri-
bution in the north-west is of particular interest.  
A significant area of megalithic structures was identified here. As a rule, these were located in 
the headwaters of the rivers, on the forelands of the mountain spurs. The systematisation of 
data and archaeological surveys showed that megaliths of the Anapa and Tsemes valleys were 
‘erased’ by the centuries of anthropogenic impact. 
Like nearly 80% of all the Caucasus’s megalithic structures, the dolmens of the Abrau penin-
sula are ordinary constructions made from plates. The most well-known finds are badly doc-
umented – the fact that allowed the authors to suggest that some of them in fact belonged to 
the burial tombs of the Early Iron Age and of the period of Classical Antiquity.  
In the southern part of the peninsula, the dolmens are located in hard-to-reach places, with 
Gudseva Mountain being the place where the majority of them were found. The landscape 
features, the size, and location of the complexes of Seregai-1 and Seregai-2 allow us hypothe-
sise that some sort of internal hierarchy existed among the builders of dolmens.  
Unfortunately, no dolmen of the Abrau peninsula is preserved in its original state to date, and 
so this study presents the authors’ original version of digital visualisation of the dolmen com-
plexes, based on their field research in 2017 and 2018. 
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Аннотация. На основе обстоятельного рассмотрения имеющейся историо-
графии автор выявляет ряд недостаточно проработанных аспектов анализа кин-
жала пурпа, одного из наиболее энигматичных ритуальных атрибутов северного 
буддизма. Обращение к коллекциям Государственного музея Востока и опубли-
кованным текстам, в том числе ритуальным, позволило детально представить 
форму и иконографию кинжалов и уточнить предназначение и способы их ис-
пользования в ритуальной практике. Будучи рассмотренными в едином ключе, 
все представленные материалы дали возможность высказать сомнения в обос-
нованности версии индийского происхождения ритуальной практики пурпа.  

Ключевые слова: ритуальный кинжал, пурпа, пурбу, ваджраяна, бон, ша-
манизм, Падмасамбхава, Дуньхуан, kīla 

 
Введение 

 
Буддизм ваджраяны (санскр. «алмазная колесница») – одно из 

направлений северного буддизма, в широких кругах более известен как 
тибето-монгольский или тантрический буддизм. Зародившись в Индии, 
эта форма учения в середине VII в. проникает в Тибет, отсюда в XVI в. 
распространяется по территории Монголии и далее в XVIII в. – среди 
бурят. Ваджраяна – это сложная система сокровенных учений тантр, йо-
гических и созерцательных практик, а такж мистических таинств и обря-
дов, неотъемлемой частью которых являются ритуальные атрибуты. 

До настоящего времени в исследованиях, посвященных буддизму, 
сравнительно редко затрагивается вопрос о формировании ритуальной 
практики буддизма вообще и такого богатого в отношении культа се-
верного буддизма в частности. Явно прослеживается тенденция поиска 
источников буддийской ритуальной практики в древнеиндийских риту-
алах и культовой символике. На мой взгляд, без учета истории и спе-
цифики религиозной жизни древней Индии, а также особенностей ме-
ста, где получил распространение тот или иной культ, такой подход 
может вести к принципиальным ошибкам. Ярким примером в этом от-
ношении является полемика относительно ритуального кинжала пурпа. 
В настоящее время культ пурпа не имеет широкого распространения 
среди буддистов. Тексты, связанные с этим атрибутом, относятся к раз-
ряду тайных тантр, а буддийские учителя крайне неохотно дают пояс-
нения по всем вопросам, касающимся магического кинжала.  
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Историография 
 

Изучение этого предмета началось сравнительно недавно. В отече-
ственной историографии нет публикаций, посвященных культу пурпа, а 
среди зарубежных авторов это оружие вызывает жаркие споры о его 
происхождении, терминологии и иконографии составных элементов; 
даже по поводу его названия нет единого мнения. 

Тибетский термин «phur-pa» переводится как: 1) гвоздь, колышек и 
собственно 2) магический трехгранный кинжал (для изгнания злых ду-
хов) (Рерих 1986: 46). Санскритское соответствие – kīla или kīlaka – 
также обозначает «колышек или клин», но в известных мне санскрит-
ских словарях перевод этих терминов со значением «магический кин-
жал» не встречается. Другое тибетское слово, которое довольно часто 
употребляется для названия данного кинжала, – «phur-bu», что, соглас-
но словарю Ю.Н. Рериха, помимо первых двух значений, также значит 
«Юпитер», «Венера», и, кроме этого, служит эпитетом Ишвары1. Сле-
дует отметить, что второй слог этого слова, «bu», переводится с тибет-
ского как «дитя, сын». На этот нюанс обращает внимание Джон К. Хан-
тингтон – американский исследовать, автор первого фундаментального 
труда по иконографии пурпа (Huntington 1975). Он писал, что слово 
«phur-pa» фактически используется для обозначения кольев, к которым 
привязывались веревки при установке палатки. А слово «phur-bu» бук-
вально следует переводить как «сын phur»2. Кроме того, смысловая ин-
терпретация слова «пурбу» указывает на связь этого предмета с нако-
нечниками стрел и тем самым намекает на способность этого оружия 
действовать на расстоянии (1975: 1–2).  

По форме рукояти и навершия кинжала Дж.К. Хантингтон выделяет 
семь типов пурпа, причем почти в каждом из них есть еще несколько 
подтипов. В итоге определить четкие критерии классификации этого 
ритуального атрибута по внешним признакам автору не удалось. Кроме 
того, в отдельные главы выделены непальские и китайские пурпа, а 
также кинжалы, относящиеся к традиции бон3. К сожалению, в данной 
работе никак не объясняется стилистическое разнообразие, которое ха-
рактеризует именно этот ритуальный предмет. Вопросы происхожде-
ния и областей применения пурпа также остаются вне сферы интересов 
автора. Между тем именно регион, равно как и сами ритуальные прак-
тики, где использовались такие кинжалы до распространения буддизма 
в Тибете, и являются основным предметом спора в современной исто-
риографии. 

Томас Маркотти, немецкий этнолог, опубликовал переводы не-
скольких текстов из руководства для практиков пурпа; кроме того, ему 
удалось сделать описание ритуала с использованием пурпа и сфотогра-
фировать происходящее во время службы (Marcotty 1987). Классифика-
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цию кинжалов этот автор проводит по их предназначению: как объект 
поклонения, для пассивной магии и для активного магического воздей-
ствия. Т. Маркотти считает, что культ пурпа был введен в буддийскую 
ритуальную практику индийским учителем Падмасамбхавой (VIII в.), а 
точнее, что Падмасамбхава «усовершенствовал» тибетские ритуалы с 
кинжалом для нужд буддийской общины. Относительно происхождения 
этого ритуального атрибута Т. Маркотти поддерживает мнение Зигберта 
Хуммеля о его шумерских корнях (Marcotty 1987: 12–13).  

Версию индийского происхождения ритуальной практики пурпа 
развивает в своих трудах английский исследователь культа Ваджраки-
лы Мартин Дж. Бурд, долгое время обучавшийся у буддийских учите-
лей школы ньингма4. В качестве основного исторического источника в 
своем исследовании автор использует тексты тибетских тантр (The 
Byang-gter Vajrakīla Tantras), а также ссылается на археологические 
находки А. Стейна (Stein) на севере Дуньхуана (Boord 1993).  

В своем анализе названия ритуального кинжала М.Дж. Бурд сосре-
доточивается на вопросе, почему в тибетской литературе для пурпа 
используется санскритское слово «kīlaya» (с долгим или коротким 
«и»), и объясняет это тем, что в мантрах обращение к Ваджракиле 
звучит в дательном падеже (namo vajrakīlāya – букв. «слава Ваджра-
киле»), и таким образом у незнакомых с грамматикой санскрита ти-
бетцев вошло в обиход название Ваджракилая вместо Ваджракила и 
соответственно kīlaya вместо kīla (Boord 1993: 5). Вполне возможно, 
что с именем тантрического персонажа Ваджракила такая замена име-
ла место, но зачем тибетцам усваивать новый искаженный термин, 
если в тибетском языке существует свое точное название этого пред-
мета? Остается непонятным и то, на каком основании магическое 
оружие Индры – ваджра, с помощью которой он победил змея Вритру 
(один из самых ярких сюжетов гимнов Ригведы), отождествляется М. 
Бурдом с kīla (1993: 39).  

По поводу основных доктрин и ритуалов Ваджракилы М. Бурд при-
ходит к выводу, что все они происходят из Индии и восходят к деревян-
ному шипу, который использовался при разметке границ, а в ведическом 
ритуале наделялся способностью отгонять злых духов (Boord 1993: 223). 
Ссылаясь на содержание трактата с комментариями на практику kīla, так 
называемые Черные сто тысяч (Phur ‘grel ‘bum nag), автор утверждает, 
что основой культа Ваджракилы является учение, выработанное тремя 
учеными: Падмасамбхавой, Вималамитрой и Шиламанджу, которые 
объединили и систематизировали буддийскую философию, тантриче-
скую йогу и черную магию деревенских колдунов. «Красиво измененная 
[ими] с точки зрения теории и практики, эта божественная схема медита-
ции и волшебства была передана впоследствии в Тибет и настолько 
укрепилась там, в качестве религиозной практики… что многие преды-
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дущие авторы по Тибету предположили, что kīla культ, действительно, 
тибетского происхождения» (Boord 2002: xiii).  

Эту концепцию М. Бурд развивает и в последующих своих трудах 
(Boord 2002, 2011, 2013). Он также отмечает, что не сохранилось ника-
ких индийских текстов, связанных с формированием культа Ваджракилы 
(2002: xiv). Да и вообще в огромном массиве древнеиндийской литерату-
ры М. Бурду удалось обнаружить лишь один фрагмент, где описывается 
обряд, связанный с изготовлением магического предмета в виде клинка, 
отдаленно напоминающего кинжал пурпа – в трактате Каутильи 
«Артхашастра» (III в. до н.э.) (Bord 2002: 3). Иконография и собственно 
пурпа как ритуальный предмет автором не рассматриваются.  

Известный немецкий тибетолог и буддолог Герберт Гюнтер (1917–
2006) оценил труды М.Дж. Бурда как «необходимые и запоздалые» в 
исправлении давнего «искажения исторических фактов» относительно 
тибетских корней ритуальной практики пурпа (Guenther 1997: 620–621).  

Все последующие исследователи приняли эту установку как уверен-
но доказанный факт. Так, Роберт Бир (Beer), известный художник и ис-
следователь буддийской живописи и символики, не подтверждая, впро-
чем, свои утверждения никакими источниками, в статье, посвященной 
ритуальному кинжалу, пишет, что kīla происходит из Индии периода 
Вед – это кол или столб, к которому привязывали домашний скот либо 
жертвенных животных (Beer 1999: 245). Хотя так поступали по всему 
миру и во все времена, но почему-то только индийским кольям Р. Бир 
придает особое сакральное значение.  

Большой объем нарративных источников, связанных с культом пур-
па, ввели в научный оборот английские ученые Кэти Кантвелл (Cant-
well) и Роберт Майер (Mayer), которые перевели и опубликовали ряд 
тибетских рукописей, обнаруженных в пещерах Дуньхуана (Cantwell, 
Mayer 2008). Основная масса найденных документов датируется, по 
мнению авторов, концом X – началом XI в. Для публикации они ото-
брали тексты, которые, так или иначе, имели отношение к традиции 
пурпа. Сравнительный лингвистический анализ документов позволил 
авторам установить факт сохранения практики пурпа почти в неизме-
ненном виде в современной традиции школы ньингма. Собранный ма-
териал оказался настолько обширным, что вполне логично привел ис-
следователей к постановке вопроса о причинах такой популярности и 
столь широкого распространения «индийского» культа kīla на ранних 
этапах проникновения буддизма в Тибет. В качестве ответа Кантвелл и 
Майер предложили перечень из девяти довольно спорных, на мой 
взгляд, общих для Южной Азии и Тибета культурных и социально-
политических явлений, которые способствовали быстрой адаптации 
индийской практики kīla к местным условиям. Сосредоточившись на 
переводах и комментариях к собранию текстов из Дуньхуана, Кантвелл 
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и Майер оставили без внимания материальные памятники и современ-
ные этнографические исследования в этой области. В частности, можно 
было бы привлечь чрезвычайно богатый фактологический материал из 
иллюстрированного издания «Шаманизм и Тантра в Гималаях» (Müller-
Ebeling, Rätsch, Shahi 2002). Его авторы – этнолог и искусствовед 
Клаудия Мюллер-Эбелинг, этнофармаколог Кристиан Рэч и художник 
икон тхангка Сурендра Бахадур Шахи, благодаря сопровождению гида-
неварца практикующего шамана Мохана Кумара Рэя, имели возмож-
ность наблюдать на месте и фиксировать обряды и ритуалы, характер-
ные для разных этнических групп Непала, беседовать с шаманами, ис-
пользующими в своей практике кинжалы пурпа, и записывать их пояс-
нения. С некоторыми выводами и комментариями авторов данной ра-
боты не всегда можно согласиться5, но обращение к этой публикации 
позволило бы сравнить современные шаманские культы пурпа с ис-
пользованием кинжала в буддийской ритуальной практике и выявить 
их возможный источник происхождения.  

Как следует из обзора научной литературы, посвященной кинжалу 
пурпа, на сегодняшний день нет разработок, где учитывались бы все 
возможные аспекты этого атрибута. Совершенно недостаточно изучены 
материальные образцы пурпа, а также основные сферы использования 
кинжалов в ритуальной практике. Ниже я попытаюсь восполнить эти 
пробелы на материалах коллекции кинжалов пурпа Государственного 
музея Востока (г. Москва) с привлечением соответствующих ритуаль-
ных текстов.  

 
Форма и иконография кинжалов пурпа 

 
В мировых музейных собраниях нет крупных коллекций кинжалов 

пурпа, поскольку это главным образом «рабочий» инструмент, с кото-
рым его владелец расстается лишь при крайних обстоятельствах. Тем 
не менее существует достаточно большое количество публикаций этих 
предметов из разных источников, что дает возможность всесторонне 
исследовать их структуру и внешние особенности, а также прояснить 
некоторые вопросы символического наполнения этих предметов. 

Характерная особенность пурпа как ритуального атрибута – это 
чрезвычайное разнообразие их форм; несмотря на строгую канонич-
ность буддийского искусства, крайне редко можно встретить идентич-
ные экземпляры этого предмета. В собрании Музея Востока имеется 
восемь предметов, относящихся к ритуальным кинжалам пурпа. Их 
происхождение определяется по большей части как тибетское, по од-
ному экземпляру приобретено в Непале, Монголии и на территории 
Забайкальского края. Самые ранние образцы относятся к XVIII в., 
поздние – к середине XX в. 
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Исследование материальных объектов показывает, что практически 
не существует никаких пропорциональных соотношений между разме-
рами составных частей пурпа. Их длина может варьироваться от 4–5 см 
до 2 м (Meredith 1967: 238). Разнообразны и материалы, используемые 
для их изготовления, – это сплавы на основе меди или железа, дерево, 
кость, стекло. Иногда для отдельных деталей пурпа могут быть приме-
нены разные металлические сплавы. Дж.К. Хантингтон и Т. Маркотти 
отмечают, что для клинка кинжала предпочтительнее железо метеорит-
ного происхождения как обладающее особыми мистическими свой-
ствами (Huntington 1975: 5–6; Marcotty 1987: 25–27). 

Пять кинжалов из музейной коллекции изготовлены из металлических 
сплавов; два образца – деревянные (инв. № 20108 I, 17242 III) и один, са-
мый маленький (дл. 7,5 см), вырезан из слоновой кости (инв. № 6487 II). 
Наиболее крупный образец имеет длину 43,5 см (№ 17242 III).  

Что касается иконографических особенностей, то три пурпа из ме-
талла имеют в целом довольно типичную форму, характерную для этих 
предметов. К редким образцам сочетания тонкой художественной резь-
бы и гармоничной сбалансированной формы, что придает кинжалу вид 
скульптурного изображения, можно отнести деревянный пурпа 
№ 20108 I (рис. 1). 

Основной отличительный признак кинжалов пурпа – это наличие 
трехгранного лезвия, грани которого могут располагаться симметрично 
относительно друг друга под углом 120 или 90, 90 и 180 градусов и, в 
зависимости от способа изготовления, иметь на горизонтальном срезе 
форму треугольника со слегка выпуклыми или вогнутыми гранями, 
трехлучевой звезды или Т-образную форму.  

Грани клинка бывают гладкими (инв. № 17242 III), но чаще всего на 
них изображены переплетенные пары змей или одна змея на каждой 
стороне, образующая петлю со своим хвостом, как, например, на об-
разце № 6137 I. В современной буддийской трактовке тройное лезвие 
клинка символически отображает преодоление трех ядов: невежества, 
страсти и ненависти, и, кроме того, представляет контроль над тремя 
временами – прошлым, настоящим и будущим (Beer 1999: 247). Семан-
тика змей-нагов также вполне ясна: наги – обитатели подземного мира, 
и именно против их вредоносной сущности направлено острие клинка. 
В качестве гарды над тремя лезвиями в большинстве случаев помещена 
голова макары (тиб. chu srin) – мифического животного, связанного с 
водной стихией. Относительно его символики Дж.К. Хантингтон пи-
шет, что учителя школы гелук6 относят эти вопросы к области тайных 
знаний, но в общих чертах почти обязательное присутствие головы ма-
кары на клинке пурпа объясняется тем, что «оно было самым могуще-
ственным существом в мировом океане, и его сила передается эффекту 
пурпа. Фактически макара является космогенетическим источником 
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живой энергии младших божеств мира духов» (Huntington 1975: 6). В 
редких случаях вместо макары на вершине клинка может быть голова 
птицы гаруды7, известного противника змей в буддийской и индуист-
ской мифологии. Иногда определить, кому принадлежит голова суще-
ства на клинке, бывает довольно сложно. 

 

 
 

Рис. 1. Кинжал пурпа. Тибет. XVIII – начало XIX в. 
Дерево, резьба, роспись, дл. 31,5 см. ГМВ № 20108 I 

 
Следующая деталь – рукоять кинжала, которая может быть резной, 

граненой, гладкой или же состоять из нескольких простых или слож-
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ных геометрических фигур, иметь форму ваджры или сдвоенных лото-
сов, а кроме того, представлять собой тело или туловище божества или 
духа. Характерная деталь рукояти пурпа – это два или одно кольцо или 
два переплетенных узла на нижнем и верхнем концах ствола.  

И, наконец, навершие на ручке кинжала, где наблюдается еще боль-
шее разнообразие форм – от простых объемных фигур до сложных зо-
оморфных или антропоморфных изображений. До настоящего времени 
никто так и не дал определения и не разработал какую-то классифика-
цию персонажей, изображаемых на навершии пурпа. По сути, согласно 
традиции школы гелук, «божество, представленное на орудии пурпа, 
всегда является [божеством] Пурпа, независимо от скульптурного 
изображения» (Huntington 1975: 5). То есть божественная энергия, за-
ключенная в ритуальном кинжале, может принимать различные визу-
альные формы. Среди образцов пурпа, которые сохранились и исполь-
зуются в ритуальной практике ваджраяны на сегодняшний день, наибо-
лее часто встречаются кинжалы с навершием в виде трех антропо-
морфных голов с гневными выражениями, причем каждый лик наделен 
особыми мимическими чертами: мы видим обнаженные клыки, высу-
нутый язык, закушенную нижнюю губу. В коллекции ГМВ имеется три 
подобных кинжала из металла (инв. № 6137 I, 17452 I, ГМВ КП 51646). 
По своим иконографическим признакам такое трехликое божество 
идентифицируется как Хаягрива (санскр. «лошадиная шея»; тиб. rta-
mgrin). Отличительным знаком этого персонажа является наличие ми-
ниатюрного изображения лошадиной головки (или трех голов) в при-
ческе либо на макушке божества. Образ Хаягривы имеет довольно бо-
гатую мифологическую историю. Одним из основных аспектов его дея-
тельности считается покровительство лошадям, а его собственное гроз-
ное ржание обладает способностью отгонять злых духов. Вполне есте-
ственно, что среди кочевых народов этот образ должен был приобрести 
особую популярность. С другой стороны, в буддийском пантеоне 
Хаягрива является дхарамапалой – одним из самых могущественных 
защитников учения Будды. Эта мифологическая подоплека играет 
очень важную роль в связи с ритуалами пурпа, цель которых – преобра-
зование враждебных буддийскому учению сил в защитников и провод-
ников Дхармы (рис. 2). 

В буддийской практике существует большая группа пурпа, у кото-
рых рукоять и навершие представляют собой скульптурное изображе-
ние божества. В собрании Музея Востока имеется очень интересный 
образец такого кинжала (инв. № 8337 II). Непосредственно к клинку     
Т-образной формы примыкает миниатюрная рельефная композиция в 
виде тантрического трехликого многорукого божества в объятиях со 
своей духовной супругой-праджней. Множество примеров таких пурпа 
описывает Дж.К. Хантингтон. Вместо рукояти на этих кинжалах поме-
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щается фигура божества с одной или шестью парами рук, причем пара 
рук на переднем плане сжимает миниатюрный пурпа, или голову своей 
супруги, как мы это видим на нашем музейном образце (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Кинжал пурпа. Тибет. XIX в. Бронза, литье, гравировка, инкрустация, 
дл. 25 см. ГМВ № 17452 I 

 

 
 

Рис. 3. Кинжал пурпа. Тибет. XVIII – начало XIX в. 
Металл, литье, ковка, дл. 11 см. ГМВ № 8337 II 

 
Из этой группы кинжалов можно особо выделить пурпа с рукоятью 

в виде гневного трехликого божества в короне из черепов. Как правило, 
за спиной божества имеются крылья. Все это является основными при-
знаками Ваджракилы (Ваджракилаи или Ваджракумары) – на сего-
дняшний день главного идама8 школы ньингма. В «Словаре буддий-
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ской иконографии» Локеш Чандра определяет Vajrakīla (тиб. rdo rje 
phur bu) как «обожествление магического кинжала kīla» (Chandra 2004: 
3980). Если это так, то мы можем говорить, что в данном случае перво-
начально оккультный предмет, не имеющий строго определенной ико-
нографии, постепенно с развитием ритуалистики ваджраяны приобре-
тает собственные канонические формы и культовую практику в каче-
стве образа для медитации. Подтверждением этого является гораздо 
более широкое распространение живописных икон-тханга с изображе-
нием Ваджракилы, чем кинжалов пурпа. Интересно, что образ Ваджра-
килы довольно близок к иконографическим изображениям Хаягривы 
(его также часто изображают с крыльями), но только у Ваджракилы 
вместо ног обычно бывает трехгранный клинок (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Ваджракила. Тибет. XIX в. Холст, минеральные краски, 
64×50 см. ГМВ № 15059 I 
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Если антропоморфные изображения на ритуальных кинжалах подда-
ются какому-то логическому объяснению, то гораздо сложнее иденти-
фицировать и определить ритуальное предназначение пурпа с зооморф-
ными фигурами или с изображениями каких-то сущностей, не относя-
щихся ни к миру богов-людей, ни к животному миру, как, например, в 
случае с пурпа из музейной коллекции № 17242 III. Этот кинжал выпол-
нен из дерева и раскрашен масляной краской. Длина клинка намного 
превышает длину рукояти с навершием (как правило, они имеют при-
мерно одинаковую длину, или даже клинок может быть меньше рукоя-
ти). Рукоять состоит из гладкого короткого цилиндра, слегка выступаю-
щего кольца и сферы, над которой помещена белая голова некоего суще-
ства с открытым красным ртом, выступающими зубами, широко рас-
ставленными глазами и небольшими острыми ушами. Так в буддийской 
иконографии обычно изображают обитателей мира претов – «голодных 
духов». Гладкий череп существа венчает массивная пятилучевая ваджра, 
что позволяет отнести данный атрибут именно к буддийскому, а не ша-
манскому ритуальному арсеналу (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Кинжал пурпа. Забайкалье. Начало XX в. 
Дерево, резьба, роспись, дл. 43,5 см. ГМВ № 17242 III   

 
Некоторое единообразие оформления можно отметить лишь среди 

пурпа с навершием в виде головы Хаягривы; на сегодняшний день это 
наиболее часто встречающиеся кинжалы. Вся остальная масса вариан-
тов этого ритуального атрибута практически не поддается какой-либо 
классификации, и потому, пожалуй, главный вывод из предпринятого 
обзора может заключаться в следующем: иконографические особенно-
сти кинжалов пурпа свидетельствуют о том, что эти предметы не име-
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ют четких изобразительных рамок и мало связаны с каноничными 
изображениями персонажей буддийского пантеона.  

 
Ритуальная практика 

 
Предназначение ритуального кинжала пурпа в широком смысле – 

преодоление препятствий, которые мешают достижению намеченных 
целей. Помехи и преграды на житейском уровне – болезни, неурожаи, 
стихийные бедствия, физические враги и другие жизненные обстоя-
тельства, возникновение которых тибетцы издревле связывали с вредо-
носным влиянием разного рода духов. Другой уровень препятствий – 
ментальный, т.е. совокупность личностных характеристик практика, 
которые мешают ему продвигаться по пути Дхармы (ненависть, 
страсть, неведение и все прочее), а также пагубное влияние внешних 
сил, искушения и иллюзии, насылаемые злыми духами (Мара=Рудра). 
Способы преодоления препятствий различны: уничтожение, подчине-
ние или преобразование негативного влияния. 

В настоящее время ритуальная практика пурпа распространена 
главным образом в Тибете, Бутане и Непале, причем в долине Катман-
ду ее активно используют шаманы и буддийские священники тибето-
бирманских этнических групп (таманг, гурунг, невари, лимбу, магар, 
рай, тхакали), а также тибетские уроженцы Непала и Индии (бхотии, 
шерпа). Пурпа, по свидетельству К. Мюллер-Эбелинг, К. Рэча и 
С.Б. Шахи, «является центром шаманской вселенной». Без него не об-
ходится ни одно ритуальное действо, причем любой продолговатый 
предмет, поставленный вертикально (свернутый бамбуковый лист, рог 
козы, бамбуковый посох, даже алтарная ваза), может восприниматься 
как пурпа (Müller-Ebeling et al. 2002: 10). 

Схема основного ритуала довольно проста и является почти универ-
сальной для всех практиков. Вот как ее описывает Дж.К. Хантингтон, 
получивший информацию от учителя школы гелук: после выбора пред-
писанного местоположения священник помещает равнобедренный тре-
угольник, сделанный из железа, напротив себя. Он служит «тюремным 
заключением» для духа человека или явления, на которое должен дей-
ствовать пурпа. В зависимости от назначения ритуала треугольник за-
щищают по четырем, восьми или десяти сторонам (кардинальные 
направления, кардинальные и промежуточные направления или карди-
нальные и промежуточные направления плюс зенит и надир) «малень-
кими» пурпа. Вероятно, именно к таким предметам относится миниа-
тюрный костяной пурпа из коллекции Музея Востока (инв. № 6487 II). 
На его рукояти в форме куба с четырех сторон изображены тигр, гару-
да, снежный лев и дракон9. Малые пурпа и железный треугольник не 
всегда доступны, и тогда их функцию заменяют словесными заклина-



170                                  Нонна Геннадьевна Альфонсо 

ниями. Но в обоих случаях желательно и вообще считается более эф-
фективным, если присутствуют настоящие предметы. Для помещения 
духа человека или явления в треугольник используется декламация 
определенных мантр, выкрикивание заклинаний, рисунки с изображе-
нием скованных человеческих фигур, листки бумаги с именами людей 
или духов, которых хотят поместить в треугольник, или ранее собран-
ные их личные вещи: частицы одежды, волос, срезанные ногти и т.д. 
Когда дух надежно закреплен в треугольнике, ему наносится удар 
практиком пурпа и собранные материалы в треугольнике грунтуются 
наконечником орудия (Huntington 1975: 5) (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Кинжал пурпа. Тибет.  XIX – начало XX в. 
Слоновая кость, резьба, дл. 7,5 см. ГМВ № 6487 II 

 

Приблизительно также описывается ритуал «освобождающего убий-
ства»10 (тиб. sgrol ba), которому, как заметили К. Кантвелл и Р. Майер, 
в исследованных ими текстах из Дуньхуана придается особое значение. 
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Это известный ритуал Махайогатантры11, которая по сей день остается 
главной в традиции ньингма. Суть ритуала состоит в тщательно подго-
товленном собирании злых сил в рамки ритуального изображения, в 
которое затем наносится удар, выпускающий сознание жертв(ы) в об-
ласть будд. Центральная функция обряда «освобождающего убий-
ства» – прямое разрушение основного врага – невежества – с помощью 
ритуальных и умозрительных действий. Как правило, это влечет за со-
бой расширение насильственных методов жертвенно-экзорцистского 
ритуала до более глубоких внутренних сотериологических целей осво-
бождения собственного ума, так же как других «злых духов» невеже-
ства. В то же время такое сотериологическое изгнание нечистой силы 
часто продолжает сохранять свои обычные внешние экзорцистские 
коннотации как вторичную цель, но теперь полностью подчиненную и 
в доктрине, и в литургии по большей части сотериологической цели. 
В ритуале пурпа экзорцистские действия уничтожения изображения 
представляют нападение на невежество введенного в заблуждение ве-
рующего и возвращение его к истине. Это делается с помощью соот-
ветственно посвященного пурпа, воплощающего мудрость всех будд, 
через которую невежество «освобождено» в мудрость. Во всех этих 
отношениях пурпа обряды из Дуньхуана и современные традиции 
очень похожи (Cantwell, Mayer 2008: 7). К документам сотериологиче-
ского содержания авторы относят тексты IOL Tib J 331.III и IOL Tib J 
754, раздел 7. 

Однако большая часть документов из Дуньхуана, как отмечают К. 
Кантвелл и Р. Майер, посвящены ритуалам пурпа, которые описывают 
практические магические действия, направленные на достижение кон-
кретных целей на бытовом уровне, иногда с некоторым намеком на 
возможность достижения просветления. К таким текстам, например, 
относятся два текстовых фрагмента PT 8 IOL и Tib J 491 – заклинания и 
способы нанесения удара с пурпа с целью подавления или отражения 
злых сил и магического влияния врагов; текст IOL Tib J 401, раздел 4, 
посвященный изгнанию с помощью пурпа духов, причинивших тяже-
лое психическое заболевание, и ряд иных. 

В отдельную группу были выделены ранние тексты (XI в.) с описа-
нием ритуалов пурпа, относящиеся к традиции бон, но они пока еще не 
переводились (Cantwell, Mayer 2008: 33). 

Авторы приходят к выводу, что тексты конца X – начала XI в. со-
держат главным образом описания обрядов пурпа, связанных с практи-
ческой магией. Но в некоторых источниках уже есть упоминания об 
использовании пурпа в сотериологических целях. Исследователям не 
удалось обнаружить в летописях Дуньхуана сколько-нибудь суще-
ственного и определенного доказательства наличия высших духовных 
практик, таких как медитация и визуализация с помощью пурпа идама 



172                                  Нонна Геннадьевна Альфонсо 

Ваджракилая Херука (тиб. rdo rje phur pa), что в настоящее время явля-
ется основной частью именно буддийской пурпа-практики (Cantwell, 
Mayer 2008, 38). 

Действительно, в современном буддийском мире культ пурпа глав-
ным образом развивается в рамках эзотерических течений. Однако в 
тех областях, где сохраняется влияние жречества бон или школы 
ньингма (например, Бутан, Сикким, Мустанг) или тибетские шаманские 
практики (Непал), ритуальный кинжал продолжают активно использо-
вать для «бытовых» нужд: пурпа – характерное оружие для борьбы с 
диким яком; его используют для быстрой ходьбы (своеобразный способ 
бега и прыжков в состоянии транса по неровной каменистой местно-
сти); для ритуальных танцев; для духовного очищения мест и построек 
путем высасывания злых духов по принципу вакуумного пылесоса; для 
лечения и очищения пищи через шевеление или проливание жидкостей 
и зерен по лезвию кинжала (Marcotty 1987: 71; Müller-Ebeling et al. 
2002: 55). Есть особые ритуальные кинжалы, предназначенные для вли-
яния на погоду. В собрании Государственного Эрмитажа имеется лю-
бопытный образец пурпа с текстом заклинания, призывающего дождь 
(Обитель милосердия… 2015: 462–463). Кроме того, защита земли, ко-
торую осваивают люди для того, чтобы предотвратить вредоносное 
влияние духов-нагов, также осуществляется путем вбивания деревян-
ных кинжалов в землю вокруг полей, палаток, домов, храмов, сакраль-
ных объектов.  

Сфера применения кинжала пурпа в буддийских ритуалах в настоя-
щее время сокращается, его продолжают использовать в основном 
практики ньингма, тибетские же шаманы в Непале, насколько можно 
судить из современной литературы (Müller-Ebeling et al. 2002), продол-
жают активно использовать это оружие во всех сферах своей деятель-
ности. 

 
О концепции индийского происхождения культа пурпа 

 
Все исследователи культа пурпа сходятся во мнении, что этот пред-

мет в качестве буддийского ритуального атрибута впервые начал ис-
пользовать Падмасамбхава – один из 84 махасиддх12. Как свидетель-
ствуют исторические хроники, он был приглашен царем Тибета Ти-
срондеценом в VIII в. по совету философа-миссионера Шантаракшиты 
для подавления «могущественных местных духов», которые препят-
ствовали распространению буддизма в стране. Согласно традиции, он 
родился в царстве Уддияна (Oḍḍiyāna). Б.И. Кузнецов, исследовавший 
источники по исторической географии, показал, что Уддияна «включа-
ла в себя восточную часть современного Афганистана и долину реки 
Сват», севернее стран Зан и Шаза-Лин-Кхрод, которые известны из ти-
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бетских трудов по географии как области древней Индии (Кузнецов 
1998: 20). Сюань-Цзан, описывая страну «Удьяну» отмечает, что здесь 
весьма «почтенным считается искусство заклинаний». (Александрова 
2008: 195–196). Кроме того, Уддияна, находившаяся в пограничном 
районе между современными Афганистаном и Пакистаном, входила в 
зону распространения религии бон – это территория древнего государ-
ства Шан-Шунг, «простиравшаяся от Хотана на севере до Мустанга на 
юге и от Гилгита на западе до озера Намцо на востоке» (Андросов 
2011: 131). Если так, то можно предположить, что Падмасамбхава был 
хорошо знаком с одним из важных атрибутов жрецов бон – ритуальным 
кинжалом пурпа, и, следовательно, успех его миссионерской деятель-
ности был обусловлен тем, что с местными духами он боролся «мест-
ным» оружием – заклинаниями и магическим кинжалом. 

Далее, все сторонники концепции «индийского» происхождения 
культа пурпа утверждают, что kīla – колышки или деревянные клинья – 
в качестве ритуального атрибута использовалась в Индии с ведических 
времен при выборе благоприятного места для мандалы и земли, при-
годной для постройки (Beer 1999: 245–249), а также для защиты границ 
особо важных или сакральных объектов от влияния вредоносных духов 
(Boord 1993: 223; Cantwell, Mayer 2008: 27). Конечно, клиновидные па-
лочки использовались в Индии с древних времен, но исключительно 
как техническое средство для разметки территории. Так, например, в 
Матсьяпуране13 в разделе по строительным ритуалам колышек kīla 
упоминается в связи с неблагоприятными приметами, которые могут 
сопровождать разметку плана мандалы: в случае разрыва шнура или 
падения колышка хозяину грозили болезнь или смерть (МП 256.21). 
Причем этот текст относится к периоду, когда культ пурпа активно 
внедрялся в буддийскую ритуальную практику (а в устной передаче эти 
наставления существовали еще раньше). Что же касается освобождения 
выбранного места от злых духов, то у древних индийцев был принци-
пиально другой подход. Согласно текстам грихьясутр14 для ритуально-
го «очищения» земли и умиротворения злых духов хозяину необходимо 
было в первую очередь избавиться от вредных растений, а затем три-
жды обойти выбранное место, окропляя его веткой дерева шами или 
удумбара (Ашвалаяна-грихьясутра II.8.II; Хираньякеши-грихьясутра 
I.27.I), или же просто подмести его метлой из дерева шами или палаша 
(Апастамба-грихьясутра VII.17.I). Более того, многочисленные загово-
ры Атхарваведы против нечистой силы, колдунов, колдовства, реаль-
ных врагов, стихийных несчастий и вообще против зла иногда сопро-
вождаются использованием специальных трав или амулетов, но нико-
гда не упоминается какой-либо ритуальный кинжал.  

Такие, можно сказать, прямо противоположные взаимоотношения 
между миром людей и миром духов у индийцев и тибетцев объясняют-
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ся особенностями природных условий, в которых проживают те и дру-
гие. Территория распространения культа пурпа включает в себя высоко-
горные районы с чрезвычайно суровыми природными условиями, где 
внешний мир представлялся человеку сплошь заселенным всякого рода 
капризными и злобными духами, умиротворить которых далеко не всегда 
удавалось с помощью подношений, часто требовалось более действенное 
оружие. И совсем не так окружающая действительность воспринимается в 
теплом равнинном климате, где можно снимать несколько урожаев в год и 
не существует постоянной угрозы человеческой жизни15. Кроме того, что 
нет никаких древних нарративных источников, в которых описывался бы 
индийский ритуал с kīla16, не существует ни одного материального образца 
ритуального кинжала, изготовленного в Индии. Все это, на мой взгляд, 
позволяет довольно уверенно говорить о том, что ритуальный кинжал 
пурпа не имеет индийского происхождения.  

Сам кинжал по своей форме изначально ассоциировался с колышками 
для палатки – основного жилища кочевников. От того, насколько прочно 
будет установлена палатка, напрямую могла зависеть жизнь людей. Вби-
вая клин в землю, человек вторгался на территорию мира духов; и тем са-
мым через этот колышек устанавливалась сакральная связь между людьми 
и духами, что придавало простому утилитарному предмету особую ми-
стическую значимость. Получив статус самостоятельного ритуального 
предмета, колышек пурпа стал наделяться функциями божества, в чьей 
власти было воздействие на окружающих человека духов. Божество Phur, 
которое с помощью специальных обрядовых действий помещалось в кин-
жал еще на стадии его изготовления, в процессе дальнейшей эксплуатации 
в зависимости от целей практика, либо уничтожает, либо подчиняет, или 
же преобразует негативную «энергетику» (дух освобождается с точки зре-
ния буддийской эзотерики). Тем самым подчиненный, преобразованный и 
освобожденный дух становится «сыном» божества Phur-pa, отсюда второе 
распространенное название ритуального кинжала «phur-bu», что в перево-
де с тибетского значит «сын Phur». С каждым последующим использова-
нием пурбу добавляется больше силы, так что старые многократно ис-
пользуемые орудия часто считают «опасными» для всех, кроме самых 
продвинутых практиков (Huntington 1975: 36). 

На сегодняшний день кинжалы пурпа в буддийских ритуалах ис-
пользуют только последователи школы ньингма, или школы «старых 
[переводов]», основателем которой был Падмасамбхава. В тот период 
(VIII в.) шла мощная ассимиляция местных тибетских культов в буд-
дизме. В X–XI вв. практика пурпа уже получила достаточно широкое 
распространение в буддийском ритуале, о чем свидетельствуют много-
численные рукописи Дуньхуана. С развитием новых школ (сарма) 
ваджраяны необходимость в этом предмете постепенно отпадает, мно-
гие его функции принимает на себя более универсальное ритуальное 
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оружие – скипетр ваджра. Иконография пурпа постепенно приобретает 
черты божеств пантеона ваджраяны, а схема ритуальных действий об-
растает буддийской мифологической подоплекой и приобретает соте-
риологические цели.  

 

Заключение 
 

Рассмотрение имеющейся историографии позволило выявить ряд 
недостаточно проработанных аспектов анализа кинжала пурпа, одного 
из наиболее энигматичных ритуальных атрибутов северного буддизма. 
Обращение к коллекциям Музея Востока и опубликованным текстам, в 
том числе ритуальным, дало возможность детально представить форму 
и иконографию кинжалов и уточнить предназначение и способы их ис-
пользования в ритуальной практике. Будучи рассмотренными в едином 
ключе, представленные материалы позволяют нам усомниться в обос-
нованности распространенной в академическом дискурсе версии ин-
дийского происхождения ритуальной практики пурпа. 

 

Примечания 
 

1 Ишвара (санскр. «господин, повелитель, бог») – в буддизме служит для обозначения 
могущественного, но не всесильного существа. 
2 Алекс Вейман отвергает такую интерпретацию слова «пурбу» и на основании лингви-
стических изысканий с использованием санскритских параллелей приходит к выводу, 
что форма phur-bu возникла «из-за путаницы [в санскритском и тибетском языках] с 
названием планеты Юпитер» (Wayman 1981: 79). 
3 Бон – древняя автохтонная религия тибетцев; в настоящее время представляет собой 
одну из школ тибетского буддизма. 
4 Ньингма (тиб. «старая, древняя») – традиция ранних переводов санскритских текстов 
и связанная с ней школа ваджраяны, основанная в конце VIII в. Падмасамбхавой. 
5 Например, культ пурпа, по мнению авторов, восходит к индуистской традиции шива-
лингам (Müller-Ebeling et al 2002: 10), а форма пурпа непонятно, каким образом, «вы-
шла из тришула» – трезубца Шивы (15). 
6 Гелук (тиб. «благой закон») – школа тибетского буддизма, основанная Цонкапой в 
начале XV в. 
7 Дж. Мередит (Meredith 1967) ошибочно полагает, что на всех пурпа в качестве навер-
шия клинка изображается голова гаруды. 
8 Идам – образ в медитативной практике, божество-покровитель.  
9 Тигр, гаруда, снежный лев и дракон символизируют качества или достоинства персо-
нажа тибетской мифологии лунгта (тиб. «конь ветра»). Флаги с их изображениями раз-
веваются около всех сакральных объектов на территории распространения буддизма 
ваджраяны. 
10 Т. Маркотти отмечает, что в буддийских ритуальных тестах, посвященных культу 
пурпа, слово «убить» (bsad), как правило, заменяется словом sgrol (тиб. «освобождать») 
(Marcotty 1987: 4). А в рукописях Дуньхуана редко используется термин «sgrol», чаще 
встречается другое слово в значении «освобождение» (тиб. thar pa) – преобразование 
или перенос (Cantwell, Mayer 2008: 6). 
11 Махайога – первая из трех внутренних тантр согласно девятиричной классификации 
школы ньингма. 
12 Махасиддха (санскр. «великий [совершенный] провидец») – в северном буддизме 
йогин, предпочитавший совершенствоваться вне стен монастыря, порывая с традици-
онными нормами поведения – и монашескими и мирскими (Андросов 2011: 285). 
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13 Строительным ритуалам в Матсьяпуране посвящены главы 252–257 и 267–270, которые 
Р. Хазра датирует с 650 по 1000 гг. н.э. и 550–560 гг. н.э. соответственно (Hazra 1940: 47–48). 
14 Грихьясутры – тексты о домашних обрядах, которые совершал сам домохозяин, 
большинство их относится к середине – второй половине I тыс. до н.э. 
15 Возможно, из-за других условий проживания и, соответственно, другого мировос-
приятия, культ пурпа не получил такого распространения в Монголии и Бурятии. 
16 Единственная ссылка М.Дж. Бурда на отрывок из «Атхашастры» (XIV.3.70–72) в 
качестве санскритского источника по Kīlanavidhi вообще не может приниматься в рас-
чет, учитывая, во-первых, назначение трактата Каутильи, а во-вторых, собственно текст 
отрывка, где среди прочих магических действий для нанесения ущерба врагу упомина-
ется способ с использованием заточенной палочки «из костей человека, напоровшегося 
на кол» (Boord 2002: 3).  
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Abstract. On the basis of a detailed examination of available historiographic materials, the 
author reveals a number of understudied aspects in the analysis of the phurpa dagger, one of 
the most enigmatic ritual attributes of northern Buddhism. An overview of the collection of 
the State Museum of Oriental Art (Moscow) and ritual texts provide an opportunity for a 
thorough study of forms and iconography of daggers and help clarify the purpose and meth-
ods of their use in ritual practice. Consideration of the materials presented in a coherent man-
ner made it possible to express doubts about the Indian origin of the ritual phurpa practice. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема кризиса идентичности в 

связи с миграцией из постсоветских стран в Грецию, так называемой репатриа-
цией. В основе работы лежат полевые материалы, собранные в Греции и России; 
при этом сфокусирована статья на рассказах мигранта из Грузии о причинах его 
переезда в Грецию, о том, как он приспособился к жизни в новой для себя 
стране, с какими проблемами столкнулся, почему не желает возвращаться и как 
оценивает свою миграцию. В основе анализа лежит теория капиталов Пьера 
Бурдье, релевантность которой по отношению к миграционным исследованиям 
обсуждается специально. Целью статьи является анализ эффективности кросс-
граничного переноса символического капитала мигрантов и связи этой эффек-
тивности с кризисом идентичности. Автор делает следующие выводы: более 
слабый символический капитал, аккумулированный в странах происхождения 
мигрантов, позволяет осуществить более эффективную апроприацию и не ведет 
к утрате профессионализма и понижению социального статуса; более сильный 
символический капитал обычно является плохим багажом для мигранта в смыс-
ле апроприации, однако он играет важную роль в матримониальных стратегиях 
и внутригрупповых отношениях; неудача в переносе и подтверждении сильных 
иностранных капиталов ведет к потере профессиональных навыков и кризису 
идентичности. 

Ключевые слова: теория капиталов, миграция, кризис идентичности, сим-
волический капитал, апроприация 

 
Когда я приехал [в Грецию], я отправил свой ди-
плом для подтверждения в специальный центр. 
Через пятнадцать лет они звонят мне и говорят: 
«Мы рассмотрели вашу заявку. Вы должны сдать 
восемь экзаменов, чтобы подтвердить ваше обра-
зование. Вы хотите подтвердить ваше образова-
ние?» – «Что?! Вы с ума сошли! Нет, спасибо!» – и 
я положил трубку. 

Из интервью с Георгием Т., 
Александруполис, Греция, 2009. 
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Проблематизация 
 

Теория капиталов Пьера Бурдье (Bourdieu 1986) хотя и весьма рас-
пространена в современной литературе о миграции, в большей степени 
касается закрытых национальных полей, располагающихся в границах 
государства, чем международных или кросс-граничных циркуляций 
капиталов и отношений. В соответствии с этим специалисты по мигра-
ции, когда они основывают свои аргументы на идеях и терминологии 
Бурдье, испытывают некоторую нехватку аналитических категорий и 
инструментов для своих исследований и производят различные допол-
нительные категории, чтобы преодолеть методологические разрывы 
между хорошо отстроенной теорией и плохо интерпретируемыми соци-
альными процессами. Умут Эрел (Erel 2010) в своем исследовании ту-
рецкой миграции в Германию и Великобританию, например, обогащает 
терминологию Бурдье такими понятиями, как «национальный капитал» 
и «специфически миграционный культурный капитал», что позволяет 
ей описать переносимый мигрантами символический капитал и скоор-
динировать «закрытые», или относящиеся к одной стране, концепты с 
динамикой кросс-граничного экспорта символических продуктов. 
То же может быть сказано об исследовании репатриационного движе-
ния из бывших советских стран в Грецию. Хотя Эфтихия Вутира 
(Voutira 2004), например, не использует концепты Бурдье, она, тем не 
менее, интерпретирует свои данные с помощью термина «капитал» и 
тоже обращается к дополнительной терминологии, заимствуя один из 
ключевых элементов из работы Николаса Ван Хеара (Van Hear 1998: 
51). В частности, она утверждает, что опыт миграций «конституирует 
кумулятивный миграционный капитал», включающий «различные ти-
пы ноу-хау: знание транспортных сетей, мастерство в пограничных пе-
реговорах с властями и разного рода бюрократами, доступ к различным 
социальным службам и рынкам труда» (Voutira 2004: 542)1.  

В свою очередь, Ван Хеар выработал свой концепт, позаимствовав 
термин «кумулятивный» из работы Дугласа С. Массея и др. (Massey et 
al 1993); Массей писал в 1990: «Я заново ввел концепт “циркулярной и 
кумулятивной обусловленности” Гуннара Мюрдаля (Myrdal 1957)2, 
идею того, что миграция “индуцирует изменения в социальных и эко-
номических структурах, что делает возможной новую миграцию”» 
(Massey 1990: 4–5)3. Мюрдаль же в работах 1950-х гг. обновил свою же 
«упрощенную модель кумулятивной экономической обусловленности», 
выработанную им в 1930-е гг. (Myrdal 1958: 199, n. 1). Более того, как 
свидетельствует Нанако Фуджита (Fujita 2004), существует по меньшей 
мере три течения в теории кумулятивной обусловленности, и Мюрдаль 
представляет лишь одно из них. Такая длинная цепочка влияний и за-
имствований свидетельствует о том, что терминологический аппарат 
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миграционных исследований как был, так все еще и остается в стадии 
разработки. Взаимосвязь миграции и капитала (в его разных понимани-
ях) последние три десятка лет вызывает устойчивый интерес антропо-
логов, социологов и других специалистов по миграциям (Werbner 1990; 
Morales, Pilati 2011; Cederberg 2015; Erel 2015; Reynolds 2015; Ryan, 
Erel, D'Angelo 2015; Jarayam 2016 и др.). Киран Джаярам в своей статье, 
посвященной анализу работ об этой взаимосвязи, делает вывод о том, 
что проблематика (им)мобильности является ключевой в современных 
социальных исследованиях, а этнография призвана сыграть решающую 
роль как метод, позволяющий осуществлять изучение этой проблема-
тики, где тема капитала представляется ему одной из важнейших (Ja-
rayam 2016: 28). 

Как «капиталы Бурдье» двигаются через / сквозь границы? В целом 
– с большим трудом. И если все же капиталы пересекают границу, то, 
скорее, вопреки теории капиталов. Однако это не значит, что данная 
теория неприменима как исследовательский инструмент; скорее, 
наоборот: теория Бурдье демонстрирует на своем собственном примере 
границы применимости капиталов. Пересечение государственных гра-
ниц генерирует новые формы капитала, например миграционный капи-
тал. Последний, в свою очередь, может быть представлен в виде капи-
тала беженца, капитала экономического мигранта, капитала репатриан-
та или капитала нелегального мигранта (список можно продолжить). 
Каждая упомянутая форма миграционного капитала конституируется 
государственными дискурсами принимающей страны. Как показано в 
настоящей статье, теоретический базис Бурдье является одним из 
наиболее релевантных по отношению к миграционным исследованиям, 
невзирая на необходимость введения некоторых понятий и терминов, 
развивающих подход Бурдье. 

В настоящей статье анализируются некоторые биографические ма-
териалы, полученные в ходе интервью и разговоров с мигрантами из 
стран бывшего Советского Союза в разных местах Греции4. Основным 
источником статьи является автобиографический нарратив моего зна-
комого из Александруполиса. Я представляю этот материал и осу-
ществляю его анализ, используя другие полевые материалы, получен-
ные в ходе моих полевых исследований в России и Греции в 2008–
2011 гг., а также публикации коллег. Кроме того, обсуждаю здесь раз-
личные манифестации феномена, известного благодаря Эрику Эриксо-
ну как «кризис идентичности» (Erikson 1968). Этот социально-
психологический термин стал популярен во всех социальных науках, 
особенно когда исследователи обращались к изменениям в определен-
ных идентичностях, связанных с «внешними» вызовами (см., например: 
Harner 2001: 665). В нашем случае термин «кризис идентичности» мо-
жет быть использован для описания конфликта между ожиданиями и 
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опытом, полученным экс-советскими гражданами после их «репатриа-
ции» в Грецию. Антон Попов в своем исследовании греческой мигра-
ции из стран бывшего СССР обращается к опыту информантов в Рос-
сии, совершавших поездки в Грецию, чтобы продемонстрировать связь 
между кризисом их идентичности и греческим рынком труда (Popov 
2010: 69–76). Он подчеркивает экономические и политические причины 
этого кризиса.  

Мой подход несколько иной: первый аргумент состоит в том, что 
идентичность бывших советских граждан имеет сильный символиче-
ский компонент, играющий важную роль в процессе апроприации ими 
греческих дискурсов и практик (см.: Мануйлов 2017) в совокупности с 
его политическими и экономическими последствиями. Их попытки за-
нять «место под солнцем» в Греции имели различные результаты в за-
висимости от того, какого рода символическим капиталом они облада-
ли до миграции. Второй аргумент состоит том, что сильный символи-
ческий капитал, аккумулированный в СССР и постсоветских странах, с 
большим трудом может быть «репатриирован» вместе со своими носи-
телями и использован в Греции. То есть те, кто обладал более сильным 
символическим капиталом, выраженным в основном в высшем образо-
вании и соответствующих дипломах, а также в опыте работы, допуск к 
которой обеспечивается этими дипломами, столкнулись с более слож-
ным процессом апроприации греческости. И наоборот, те, кто обладал 
более слабым символическим капиталом, были в состоянии найти ра-
боту в более короткие сроки и часто по специальности; соответственно, 
они были в состоянии начать процесс апроприации быстрее и с 
бо́льшим эффектом. Неспособность переноса определенных форм ка-
питала создает препятствия для успешной апроприации в таких полях, 
как язык и образование, а также во множестве высокопрофессиональ-
ных субполей. Таким образом, объектом моего исследования являются 
нарративы информантов о причинах, ходе и последствиях их миграции 
из постсоветских стран. Предмет статьи – идентичность бывших совет-
ских граждан и ее трансформация в ходе миграции, приводящая к кри-
зису. Целью же статьи является анализ эффективности кросс-
граничного переноса символического капитала мигрантов и связи этой 
эффективности с кризисом идентичности. 

Какого рода капиталы (за исключением этничности как ключевого 
символического капитала5 для репатриации) могли быть аккумулиро-
ваны бывшими советскими гражданами для миграции в Грецию? На 
этот вопрос трудно ответить однозначно. Как отмечает Ричард Клогг в 
отношении понтийских греков – беженцев из Малой Азии 1920-х гг., 
большинство из них «были в состоянии принести с собой некоторый 
капитал или, по крайней мере, предпринимательский дух; и они при-
внесли новый динамизм в экономику [Греции]» (Clogg 2002: 103). Экс-
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советские греки, которые начали массово прибывать в Грецию с конца 
1990-х гг., на мой взгляд, тоже обладали определенным «предпринима-
тельским духом», упомянутым Клоггом. Эта способность к конструи-
рованию экономического и других капиталов «на пустом месте», кото-
рую они использовали при переселении в Грецию, обусловлена двумя 
факторами: 1) тяжелым опытом самоорганизации, полученным боль-
шей частью советских греков в 1930–1950 гг., т.е. в период их насиль-
ственного переселения в Центральную Азию и Сибирь (см.: Джуха 
2006; 2008) и добровольного возвращения в европейскую часть России; 
2) опытом интенсивного развития частного предпринимательства в го-
ды перестройки. Мой друг из южнороссийского греческого села Бога-
тырское Панайотис Ф., который провел десять лет в Греции и затем 
вернулся обратно, так прокомментировал ситуацию с переселением 
греков:  

 
Те, кто приезжает из России и других [экс-советских] стран, сразу 

начинают заниматься коммерцией. Они привозят товары из России, 
продают их на открытых городских рынках без налогов, по решению 
греческого правительства, затем покупают другие товары, необходимые 
в России, и продают их там, в России. Одновременно строят себе дома в 
Греции или участвуют в строительстве многоэтажек, оплачивая себе 
квартиры. 

 
А моя знакомая из Ессентуков Афина Р. вспоминает первые поездки 

ее семьи в Грецию как постоянную торговлю на рынках такого рода в 
Фессалониках: 

 
Мы уже знали, что начнется [в Грузии], поэтому переехали [в Ессен-

туки] заранее, в 1990-х. С тех пор жила то в Ессентуках, то в Греции. 
В Греции мы работали. Отправляли [туда] контейнерá с товаром [из 
России], встречали их там. Торговали... Я выучила язык греческий на 
рынке. В Салониках торговали... Мы, вот, раскладывались – километр 
товара! Рынок не настолько большой [был], сколько нам надо было ме-
ста... Мы с России отправляли ашхабадские ковры, гусьхрусталевский 
хрусталь, богему, вот такое... 

 
При этом утрата профессиональных навыков, карьеры является 

обычным явлением для мигрантов с высшим образованием. В то же 
время невозможно представить «портрет» персоны мигранта или се-
мейный портрет, который бы репрезентировал всю экс-советскую 
диаспору в Греции. Среди экс-советских греков в Греции можно обна-
ружить выходцев из самых разных социальных групп. Напротив, я счи-
таю более важным представить конкретные жизненные истории и мне-
ния участников репатриации. 
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Если все же попытаться найти решение проблемы капиталов ми-
грантов, мой аргумент был бы таков: наиболее сильный капитал для 
успешной миграции – это финансовый капитал (или деньги) или любая 
другая форма капитала, который легко может быть конвертирован в 
деньги (например, недвижимость или частный бизнес). Финансовый 
капитал, как кажется, даже сильнее, чем этнический поскольку любая 
персона из любой страны имеет право инвестировать значительный 
финансовый капитал в национальную экономическую систему, и при-
нимающая европейская страна предоставляет такой персоне свое граж-
данство. Как упомянуто выше, Бурдье рассматривает экономический 
капитал как «немедленно и непосредственно конвертируемый в день-
ги», как капитал, который «может быть институализирован в форме 
прав собственности» (Bourdieu 1986: 243). Однако символический ка-
питал в форме «подтвержденной» этничности играет значительную 
роль в обретении нового гражданства и является привлекательным да-
же для состоятельных людей. 

 
Георгий из Грузии 

 
Один из моих знакомых Георгий С. не является состоятельным че-

ловеком. Он родился в 1951 г. в Грузинской ССР (в Цалкском районе), 
где проживал до окончания школы. Его отец и мать были потомками 
выходцев из Карса (ныне – часть Турции), называемых урумами, и 
проживших всю свою жизнь в одной из деревень Цалкского района (см. 
о греческих селах этого района: Читлов, Читлов, Гуриели 1992). Окон-
чив школу, Георгий поступил в университет в Тбилиси, по окончании 
которого получил квалификацию математика и учителя математики. Он 
женат на своей однокурснице Ольге, также происходящей из семьи 
урумов Цалкского района. Георгий говорит на русском, азербайджан-
ском, армянском, грузинском, турецком (возможно, он имел в виду 
свой родной урумский диалект), а теперь и на новогреческом. По окон-
чании университета Георгий и Ольга стали работать учителями в сред-
них школах Тбилиси. У них двое детей, сын и дочь. Они уехали из 
Тбилиси на собственной машине в 1993 г., пересекли территорию Тур-
ции и затем, прибыли в Грецию. Они решили поселиться в северной 
Греции недалеко от турецкой границы в городе Александруполис. Их 
дети закончили местный медицинский институт; на момент нашего 
знакомства в 2009 г. их сын только получил диплом и намеревался же-
ниться, в то время как дочь была уже замужем, имела сына-
первоклассника. Основным семейным языком у них оставался русский. 

Незадолго до отъезда семьи Георгия из Грузии с сыном, в то время 
тринадцатилетним подростком, в Тбилиси произошел инцидент: он 
стал жертвой уличных бандитов, которые напали на него недалеко от 
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дома и, как говорит Георгий, «приставили к груди обрез и заставили 
снять всю одежду; так что домой он пришел голый». После этого слу-
чая Георгий и Ольга начали собирать документы, необходимые для по-
лучения греческих виз и выставили на продажу свою трехкомнатную 
квартиру. В качестве серьезной причины отъезда Георгий также назы-
вает грузинский национализм. Сейчас, однако, он вспоминает о своей 
жизни в Грузии как о «хороших временах» для него и его семьи, вре-
менах процветания и успешных карьер. Он постоянно повторяет: 
«У меня ностальгия по России». 

Хотя Георгий – дипломированный математик, он долгое время не 
имел возможности подтвердить свой диплом в Греции (см. эпиграф). Он 
сменил множество работ в тех областях, где не требуется какая-либо 
квалификация. На момент нашего знакомства в 2009 г. ему было 58 лет и 
он работал охранником в маленьком дешевом отеле. Иногда он подменял 
хозяина отеля, работая в качестве администратора, помогал в кафе. 

Когда семья Георгия отправлялась в Грецию, он надеялся найти рабо-
ту школьного учителя для себя и своей супруги, но это оказалось невоз-
можно без подтверждения дипломов о высшем образовании и без уве-
ренного знания новогреческого языка. Он не знал о необходимости под-
тверждения дипломов, так как никогда не бывал в Греции и не имел там 
родственников. Кроме того, в связи с экономическим и политическим 
кризисом в Грузии Георгий смог выручить только 15 тысяч долларов 
США за свою трехкомнатную квартиру в Тбилиси. Этих денег едва хва-
тило, как говорит Георгий, чтобы добраться до Турции и пересечь гра-
ницу, так как «всю дорогу нам приходилось платить тем, этим, пятым, 
десятым... Очень много постов было, и все требовали взятки. Слава Богу, 
до границы турецкой добрались, правда, денег уже было в обрез».  

Когда семья достигла Греции, она уже не имела никакого финансо-
вого капитала. Миграция без финансового капитала – это типичный 
случай для хорошо образованных мигрантов из бывшего СССР. При-
бывая в Грецию, они, как правило, не имеют ничего, кроме неподтвер-
жденного символического капитала, выраженного в дипломах вузов. 
Случай Георгия был усугублен еще и тем, что он не был знаком с усло-
виями жизни в Греции и, в то же время, нес ответственность за членов 
своей семьи. Он говорит: 

 
В Тбилиси мы жили хорошо. У нас было все, что нужно, хотя зар-

платы и не были высокими. А здесь я никому не нужен. Я думал вер-
нуться, но детям здесь нравится. Они оба врачи. Поэтому мы решили не 
возвращаться. Да и что мне делать в России, когда скоро на пенсию? 

 
Рассуждая о своей нелегкой жизни в Греции, Георгий находит лишь 

один аргумент, чтобы остаться, – беззаботное будущее его детей. Та-
ким образом, здесь работает особый тип социального инвестирования – 
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инвестирование в молодое поколение, которое характеризуется, по 
Бурдье, отсроченной перспективой обратного инвестирования (Bour-
dieu 1994: 5–6). Другими словами, Георгий конструирует позицию 
жертвователя и занимает ее, становясь одновременно и жертвователем, 
и жертвой. Миграция ради благополучия детей – мотив, характерный 
для мировых миграционных процессов в целом. Но Георгий придает 
этой теме и религиозный смысл, объясняя, что его жертва «угодна Бо-
гу». Его речь в целом содержит множество отсылок к православию, и со-
держательных, и ритуальных. Рассказывая о переезде через Грузию до 
турецкой границы, Георгий подытоживает историю об этой поездке таки-
ми словами: «Я въехал в Турцию и перекрестился!» Рассказ Георгия был 
очень эмоционален, и, произнося эту фразу он быстро и размашисто осе-
нил себя крестом. Этот жест тогда, на границе с Турцией имел значение 
благодарности за спасение, за то, что самый опасный участок пути остался 
позади. Ситуация интересна также и тем, что Георгий является православ-
ным христианином, который пересекает границу родной страны и въезжа-
ет в Турцию, светское государство, но с господствующим исламом.  

Не стоит игнорировать и еще два факта, это то, что предки урумов пе-
ребрались на Кавказ из Османской империи, и Турция с ее святынями 
понтийских греков выглядела для Георгия как родина его предков; а также 
то, что его родной язык хорошо понимаем турками, а сами Георгий и Оль-
га прекрасно понимают турецкий. Осенив себя крестом, Георгий, таким 
образом определил «водораздел» между турбулентным и опасным миром, 
который представляла из себя в то время Грузия, и миром его предков, 
начавшимся с пересечения грузинско-турецкой границы. Георгий понял, 
как он говорит, что ему удалось спасти семью, машину и весь их багаж. 
Рассказ об этом событии, как и само событие (крестное знамение), явля-
ются элементами сложного дискурса об идентичности Георгия, где есть 
место и России, и Грузии, и Турции, и Греции как «родной земли», роди-
ны предков для Георгия и всех урумов. 

Обосновавшись в Греции, Георгий пытался начать свой бизнес, как 
и многие другие мигранты из бывшего СССР, используя старые связи. 
Продав машину, он инвестировал денежные средства в проект по до-
ставке из российского черноморского порта строительных материалов с 
дальнейшей продажей их в Греции. Однако греческая таможня задер-
жала груз и потребовала бóльшую сумму в виде таможенного сбора, 
чем предполагал Георгий.  

 

Я заключил с ними договор, где четко была прописана сумма по 
налогам. Но когда груз пришел, они говорят: «Нет, это еще не все, это 
лишь часть налогов, а надо заплатить еще и за то, и за это». В общем, 
обманули меня. А тут еще и партнер меня кинул, тот, который меня на 
это дело подбил. Таможня же груз задержала, а он нашел за это время 
другого поставщика для своей стройки. 
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Позднее Георгию удалось продать эти стройматериалы, но по очень 
низкой цене. В результате он потерял все свои деньги и остался дол-
жен, правда, не очень большую сумму. Занимал он у друзей, чтобы 
уплатить все налоги таможне. После этого случая Георгий уже не по-
мышлял о бизнесе, да и не имел для этого стартового капитала. 

В ходе наших бесед Георгий объяснял свой отъезд разными причина-
ми: желанием воссоединиться с другими греками, стремлением пересе-
литься на родину предков и даже получить бонусы от греческого госу-
дарства и заняться бизнесом. Но любое из этих объяснений показывало, 
что устремления Георгия не оправдались и что он потерпел неудачу. 
Воссоединение с другими греками вылилось в стигматизацию «русо-
понти»6. Переселение на землю предков лишило его возможности ра-
ботать по профессии и вызвало чувство ностальгии. Бонусы он не по-
лучил в полном объеме, так как не захотел поселиться на специально 
отведенных для репатриантов территориях и заниматься сельским хо-
зяйством, а независимый бизнес у него явно не пошел.  

Тем не менее, Георгий не желает себя считать неудачником, и в ходе 
наших бесед он постепенно начал репрезентировать свою биографию 
как проект. Похоже, что потребность обоснования, потребность фор-
мулирования аргумента, главного аргумента его жизни, натолкнула его 
на это. Для нас обоих постепенно стало очевидно, что его жизнь была 
прожита ради детей; она была одновременно и жертвоприношением, и, 
в некоторой степени, успехом.  

 
В целом я рад, что мы переселились. Детям здесь хорошо. Они полу-

чили хорошее образование... А у внуков еще лучше все будет. Пусть я 
этого не увижу уже, но я знаю точно, у них все будет хорошо! 

 

Ясно теперь, что ностальгическое чувство по отношению к России 
происходит из этого дискурса о жертвоприношении. Георгий никогда 
не проживал на территории собственно России, но для многих людей 
Россия – не только наследница СССР, но и его символический прием-
ник. И Георгий, говоря о России, имел в виду, конечно, СССР. 

Итак, в последней нашей беседе Георгий окончательно сформулиро-
вал основную причину своей миграции: он уже настаивал на том, что 
единственным его стремлением было обеспечить будущее детей. Таким 
образом, в разных вариантах своего рассказа о причинах миграции Ге-
оргий позиционирует себя то в качестве «бриколера», то «автора про-
екта»7. Противоречие в этих двух позициях проявляется тогда, когда 
Георгий пытается преодолеть неудовлетворенность своей миграцион-
ной историей, ретроспективно представляя ее как историю жертвопри-
ношения. Рассказывая о своей жизни, возможно впервые, Георгий 
вспоминает свои сомнения, мысли и чувства. И не пытается подчинить 
их главной идее жертвоприношения. В процессе рассказывания он об-
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наруживает неувязки и противоречия в своей истории, видит слабость 
своих собственных аргументов. Но постепенно он формулирует глав-
ную тему своей жизни – идею жертвоприношения – и пытается исполь-
зовать ее, чтобы обосновать основные события миграции. Идея жерт-
воприношения развивается постепенно: он начинает с темы нападения 
на сына и последовавшей «вынужденной»8 миграции его семьи, но за-
тем превращает эти события в проект, особый жизненный план, кото-
рый он всегда хотел осуществить. Да, Георгий как автор проекта пони-
мает, что принес себя в жертву и что его жена Ольга тоже страдает. Но 
и муж, и жена, по словам Георгия, едины в оценке своей миграционной 
истории, т.е. они разделяют общий дискурс о жертвоприношении и по-
святили жизни с момента отъезда из Тбилиси их общей цели спасения 
своих детей, чтобы дать им наилучшее будущее. Несомненно, решение 
эмигрировать, принятое Георгием и Ольгой, воплотилось в действие, 
которое может быть оценено как бриколаж. Многие мигрантские исто-
рии – это, по существу, истории бриколажа, и основываются они на 
стремлении попробовать что-то новое. Однако перспектива слушающе-
го исследователя побуждает рассказчика представлять свои истории 
как спланированный проект, который был хорошо обдуман и осознанно 
осуществлен. Дискурсы о жертвенности по отношению к детям вос-
принимаются положительно и в постсоветских обществах, и в Греции. 
Забота о детях полностью поддерживается широко распространенным 
среди постсоветских граждан дискурсом о семье, разделяемым и в сре-
де цалкских греков. 

Переезд семьи Георгия в Грецию выглядит как бегство от плохой 
жизни к хорошей. Он едва ли имел какое-то представление о том, как 
эта «хорошая» жизнь в Греции устроена, но ясно осознавал, как устро-
ена «плохая» жизнь в Грузии. Георгий, конечно, не мог предвидеть, что 
будет заканчивать свою трудовую карьеру охранником в маленьком 
отеле; он надеялся организовать бизнес, но потерпел неудачу, потеряв 
машину и став должником; он не мог предвидеть, что путь от Тбилиси 
до Батуми и далее до границы будет стоить ему трехкомнатной кварти-
ры. Конечно, он размышлял, как правильно поступить, и находил луч-
шие, как ему казалось, решения. Другими словами, Георгий пытался 
создать для себя и своей семьи новую жизнь из того, что было под ру-
кой, как бриколер производит свое творение. Капитал «подтвержден-
ной этничности» с его материальным выражением в визах для всей се-
мьи является, бесспорно, наиболее существенным элементом в брико-
лерской стратегии Георгия. Свой экономический капитал он конверти-
ровал в деньги, оставив только автомобиль и вещи, которые возможно 
увезти: его экономическая ценность заключалась в том, что использо-
вание личного автомобиля – это самый дешевый способ, чтобы вчетве-
ром добраться до Греции (хотя, как уже отмечалось, он не принял во 
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внимание поборы на дорогах). Таким образом, Георгий не рассчитал в 
точности стоимость переезда и не оценил риски, связанные с таким 
дальним путешествием на машине. Он просто хотел уехать и пытался 
сделать это настолько дешево и удобно для всей семьи, насколько мог. 
Свой символический капитал он «взял с собой» в форме диплома о 
высшем образовании и трудовой книжки, однако на пути конвертации 
этого капитала в греческий символический капитал возник «Центр по 
признанию дипломов зарубежных университетов». 

Что касается преподавания, которым Георгий намеревался зани-
маться в Греции, то допуск в поле образования тщательно контролиру-
ется государством. Более того, в Греции это поле производит и под-
держивает сильные националистические дискурсы (Tzanelli 2006), ко-
торые проявляются в виде регулярных политических скандалов, возни-
кающих в связи с правом школьников нести флаги на ежегодных 
школьных парадах. Лучшие ученики школ получают право нести эти 
флаги, и причины скандалов – в этническом происхождении этих уче-
ников. Иногда лучшими учениками становятся дети негреческого про-
исхождения, например русские или албанцы, это, собственно, и вызы-
вает бурную негативную реакцию националистов (см. подробно: 
Manuylov 2015: 145–147). 

Георгий как обладатель символического капитала, аккумулирован-
ного за рубежом, обнаружил поле образования практически закрытым 
для себя, хотя его компетенции вполне соответствуют аналогичным 
греческим. Три ключевых фактора не позволили Георгию вернуться к 
своей профессии: 1) языковая проблема, которая служит также и мар-
кером его не-греческости; 2) жесткий контроль поля со стороны госу-
дарства (см.: Manuylov 2015: 150–152), который выражается, в частно-
сти, в пятнадцатилетнем сроке, необходимом для принятия решения в 
отношении советских дипломов Георгия и Ольги; 3) ограниченное ко-
личество мест на рынке труда, особенно для людей возраста Георгия и 
Ольги, что производит интенсивную конкуренцию среди кандидатов 
(см.: Patrinos 1997: 217). Все это привело к тому, что с течением време-
ни Георгий утратил свой профессионализм. 

Символический капитал Георгия, аккумулированный в другой 
стране, не мог быть распознан в публичной сфере, так как он не был 
конвертирован или подтвержден. Он сохранил свое значение только 
внутри семьи. Благодаря семейным механизмам инвестирования сим-
волические капиталы Ольги и Георгия сыграли свою роль в том, что их 
дети были сориентированы на получение высшего образования9, даль-
нейшее развитие своих карьер и выбор брачных партнеров (т.е. матри-
мониальные стратегии). 

Анна Триандафилиду и Мариангела Вику, разбирая социальную 
структуру греческого общества, сформулировали понятие «иерархия 
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греческости» и показали, что эта иерархия является дискурсом, произ-
веденным государством (или, точнее, различными ключевыми институ-
тами государства) и разделяемым населением Греции (Triandafyllidou 
2001: 126; Triandafyllidou, Veikou 2002: 191). Понтийские греки, к кото-
рым относятся и выходцы из бывшего СССР русопонти, «являются, так 
сказать, гражданами второго сорта» (Triandafyllidou 2001: 126). 

В брачных стратегиях «второсортная греческость» может быть бо-
лее важным фактором, чем, например, степень по медицине или 
успешная карьера (Lianos, Asteriou, Agiomirgianakis 2004: 162). Дочь 
Георгия вышла замуж за соотечественника из Грузии, тоже врача, и их 
семейная жизнь была «очень гармоничной», по его словам, сын только 
собирался жениться, но родители невесты выражали свое несогласие на 
этот брак в связи с этническим происхождением их будущего зятя, ро-
дившегося в Тбилиси, а также в связи с социальными позициями его 
родителей («Мы же простые люди», – объясняет Георгий). Он и сам не 
одобрял выбор сына в основном из-за пренебрежительной позиции ро-
дителей невесты. Георгий и Ольга, утратившие в Греции профессиона-
лизм, имели символические капиталы, хорошо распознаваемые в среде 
понтийцев, выходцев из постсоветских стран, находившиеся в основ-
ном в таких же условиях, как и Ольга с Георгием; все, что они могли, – 
это инвестировать в собственные семьи, и старались обеспечить детей 
высшим образованием и интеллектуальной средой, необходимой для 
этого. Ольга и Георгий были успешны в случае брака своей дочери, так 
как семья ее мужа принадлежала к той же социальной группе, имела то 
же этническое происхождение и также пережила миграцию. Это явле-
ние весьма широко распространено в среде мигрантов из России и дру-
гих постсоветских стран. Случай Георгия, хотя и типичный, не являет-
ся единственно возможным. Описанный мною ранее случай Анны (Ма-
нуйлов 2017) показывает, что ей удалось подтвердить в гораздо более 
короткий период свой диплом по фармацевтике, найти работу по спе-
циальности и затем, приобретя опыт, стаж работы и авторитет, перейти 
в бизнес по медицинскому страхованию. Однако не следует упускать из 
внимания, что Анна прибыла из России в Грецию в более раннем воз-
расте, чем Георгий, и она не была отягощена ответственностью за се-
мью. Мне знакомы и другие случаи успешных карьер в Греции среди 
специалистов с высшим образованием, полученным в советских и 
постсоветских вузах, даже в поле греческого образования. 

Ежегодно с 1995 по 1997 г. греческий Центр по признанию дипло-
мов зарубежных университетов получал по десять тысяч заявлений10. 
Для меня остается неясным, почему заявления Георгия и Ольги рас-
сматривались настолько долго (впрочем, большинство моих информан-
тов с университетскими дипломами отмечали, что они имели серьезные 
проблемы с подтверждением своего образования и тратили на это мно-
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го времени). Я могу лишь предположить, что дипломы из постсовет-
ских стран могли рассматриваться в самую последнюю очередь в соот-
ветствии со списком приоритетов. Упомянутый Центр как элемент эко-
номического поля Греции выражает и осуществляет внутреннюю логи-
ку этого поля (в отношении иностранных дипломов), и состоит она в 
том, что «выпускники университетов из стран ЕС лучше осваиваются 
на греческом рынке труда с точки зрения трудоустройства в сравнении 
с выпускниками из всех других стран, и получают более высокие зар-
платы, чем выпускники с Балкан» (Lianos, Asteriou, Agiomirgianakis 
2004: 160). Поэтому возможно предположить иерархию иностранных 
дипломов, в верхней части которой – дипломы из стран ЕС, затем – из 
балканских стран и еще ниже – из постсоветских. Результатом этих об-
стоятельств является двойная иерархия (объединяющая иерархии эт-
ничности и «качества» диплома), в которой мигранты из бывшего Со-
ветского Союза не занимают и не могут занять высокие уровни ни в 
государственном, ни в частном секторе. 

 
Слабый символический капитал  
и его миграционные преимущества 

 
Э. Вутира отмечает, что процесс иммиграции в целом сопровожда-

ется «утратой классовой принадлежности и навыков (declassing and de-
skilling experience)», общей для мигрантов из бывшего СССР в Грецию, 
Германию и Израиль (Voutira 2004: 538). Я согласен с ее утверждением, 
если его применять к таким, как Георгий, людям, у которых имеется 
значительный символический капитал, распознаваемый в качестве та-
кового только в стране их происхождения, но не в Греции, где его 
необходимо дополнительно подтверждать. Однако другие мигранты, 
чей символический капитал был аккумулирован вне университетов и 
заключался в навыках практической деятельности, обычно получают 
допуск к соответствующим полям в Греции только на основе своих 
навыков и умений. Этот допуск характеризуется низкими требования-
ми к владению языком, а сами поля не требуют признания каких-либо 
документов. 

Разумеется, те, кто обладает более слабым символическим капита-
лом, чем Георгий или Анна, представляют собой совершенно иной ва-
риант миграции. Николай, автомеханик, родился в Самарканде в 1967 г. 
в греческой семье. Его отец родом из Евпатории, а мать отца – «то ли 
из Евпатории, то ли из Константинополя, в то время это была еще тер-
ритория Греции». Эта самая бабушка Николая говорила на языке 
«очень близком к новогреческому». В 1944 г. евпаторийская семья под-
верглась репрессиям и была депортирована в Сибирь, за исключением 
бабушкиного старшего брата, который сохранил свой греческий пас-
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порт и на основании его был выслан как иностранец в Узбекистан. 
В 1956 г. «сибирская» часть семьи переселилась в Самарканд и воссо-
единилась с «узбекской» частью. Семья матери Николая происходит из 
Абхазии. Эта семья тоже пострадала от репрессий против греков и бы-
ла выселена в Казахстан, но в Казахстане доктора порекомендовали 
деду Николая переехать в Узбекистан из-за неподходящего для его здо-
ровья климата. И семья вынуждена была снова переезжать, на этот раз 
в Самарканд, где родители Николая и познакомились. У Николая есть 
брат 1969 г.р., жена и сын. «Школа, армия, работа, – говорит Николай о 
своей жизни в Узбекистане, – вот и вся биография». Тем самым он по-
казывает, что его история типична для множества советских людей. 
Вернувшись из армии домой, Николай стал работать как автомеханик в 
своем родном Самарканде. Но в 1988 г. он решил посетить Грецию в 
качестве туриста. «И что-то мне понравилось здесь, но вот что?» – за-
думчиво произнес Николай. К 1994 г. семья решила переезжать в Гре-
цию и реализовала это намерение в 1996 г. Группа репатриантов состо-
яла из Николая, обеих его бабушек, отца, матери, брата, жены и сына, 
т.е. всего восемь человек переезжали одновременно. В Афинах понача-
лу они остановились у родственников, затем с помощью этих род-
ственников сняли квартиру. Николай стал работать на стройках как 
разнорабочий. Он был в помощниках у пожилого строителя: «Помогал 
одному старичку. Он найдет работу – и я с ним, все время его сопро-
вождал». После четырех месяцев таких случайных работ Николай 
нашел место в афинском метро, но вскоре обнаружил этот самый авто-
сервис, где смог продемонстрировать свои умения, и владелец, Степан, 
выходец из Абхазии, взял его автомехаником. Вскоре его брат Кон-
стантин тоже устроился в эту мастерскую. 

Все их коллеги по мастерской начинали свою профессиональную 
деятельность как автомеханики в своих странах и довольно быстро по-
сле прибытия в Афины, обычно в течение года, находили работу у Сте-
пана в автосервисе.  

Если сравнить два случая – Николая и Георгия, – вывод кажется яс-
ным: чем сильнее символический капитал, полученный за рубежом, тем 
более проблематично его подтверждение. Таким образом, процесс 
(ре)апроприации греческой идентичности также более проблематичен и 
растянут во времени. Наряду с этим следует отметить, что оба мужчи-
ны имели возможность использовать свою этничность как капитал, 
позволивший им получить доступ к миграции в качестве репатриантов. 

Наконец, следует принять во внимание также и физический (телес-
ный), или сексуальный, капитал (см.: Martin, George 2006; Green 2008; 
Goldenberg 2010), который также является формой капитала, использу-
емого при миграции. Упомянутая выше Анна утверждала, что «был 
период [конец 1990-х], когда все бордели были заполнены дамами из 
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России» (см. также о 2000 г.: Triandafyllidou 2000: 197–198; Gropas, Tri-
andafyllidou 2007: 150). Джеймс О. Финкенауэр и Элин Дж. Уоринг 
(Finckenauer, Waring 1998) считают, что мигрировавшие из России и 
восточноевропейских стран женщины, работающие проститутками, 
стали серьезным вызовом для Греции к 1990-м гг. В 1995 г., например, 
множество греческих полицейских было арестовано за организацию 
проституции с участием иностранок и руководство их трафиком. Фин-
кенауэр и Уоринг также отмечают, что «в Грецию завлекали множество 
российских и восточноевропейских женщин обещаниями богатой жиз-
ни. По прибытии их паспорта изымались и продавались владельцам 
ночных клубов. Женщины превращались в настоящих заключенных и 
насильно склонялись к занятию проституцией» (Finckenauer, Waring 
1998: 140). Обычно эти женщины не имели ничего, кроме физической 
привлекательности, и некоторые из них использовали ее как вид сим-
волического капитала, который является необходимым и достаточным 
средством доступа к полю секс-индустрии. Многие из моих знакомых, 
проживающих в Патре, Эгионе, Афинах и Александруполисе, расска-
зывали истории о женщинах из России, работавших в ночных клубах. 
Основным их стремлением была, конечно, не проституция, а замуже-
ство и создание семьи в Греции. Даже работая в ночных клубах, неко-
торые из них находили своих будущих мужей, которые вызволяли их 
из криминального бизнеса и помогали с документами. За время работы 
проститутками они обучались языку и местным правилам, знакомились 
с людьми, обзаводились друзьями. Таким образом, они использовали 
период своей работы в ночных клубах в целях апроприации новой гре-
ческой идентичности, нового для себя мира и надеялись войти в этот 
мир через брак. 

Если рассматривать репатриацию с точки зрения биополитики, т.е. 
перемещения физических тел, избранных на основе этничности (иногда 
сопровождаемой дополнительными условиями, см.: Voutira 2004: 539–
540), воплощенный в теле символический капитал (такой как способно-
сти, практические умения, привлекательность и пр.) является наиболее 
пригодным для мигранта вариантом символического капитала и гаран-
тией успешной апроприации. Чем больше символический капитал свя-
зан с физическим телом, тем больше шансов, что он сможет быть репа-
триирован вместе с телом, и наоборот. Мой акцент на физическом здесь 
не случаен. «Национальный фонд по принятию и переселению репа-
триированных греков», например, в одном из своих первых докумен-
тов, регулирующих порядок репатриации, рассматривал репатриантов 
как людей без образования и не имеющих отношение ни к одному из 
полей, кроме крестьянского хозяйства: «Репатрианты – это люди с низ-
кими экономическими запросами и потребностями, поэтому они могут 
принять без каких-либо жалоб даже наиболее трудные условия жизни в 
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пограничных регионах» (цит. по: Voutira 2004: 535). Таким образом, 
кризис идентичности проявляется у обладателей сильных мигрантских 
символических капиталов, аккумулированных за рубежом.  

 
Заключение 

 
Подводя итог анализу и некоторой интерпретации мигрантских ис-

торий, представленных в статье, возможно сделать следующие выводы:  
Более слабый символический капитал, аккумулированный в странах 

происхождения мигрантов, позволяет осуществить более эффективную 
апроприацию и интегрироваться в греческое общество достаточно 
быстро и без потерь, связанных с утратой профессионализма и пониже-
нием социального статуса. Более сильный символический капитал 
обычно является плохим багажом для мигранта в смысле апроприации 
греческости. 

Даже если сильный символический капитал не может быть перене-
сен из одной страны в другую, он может играть значительную роль в 
матримониальных стратегиях и в социальном оценивании возможного 
брачного партнера. Так что такого рода капитал репатриируется (как в 
описанном случае), но в форме внутрисемейных инвестиций или внут-
ригруппового признания (среди выходцев из Цалки, например, или в 
целом среди выходцев из бывшего СССР). 

Неудача в переносе и подтверждении сильных иностранных капита-
лов, особенно если это обусловлено ограничениями рынка специали-
стов, ведет к потере профессиональных навыков и кризису идентично-
сти из-за невозможности апроприировать греческую идентичность на 
основе сильного символического капитала, но происходящего из дру-
гой страны, статус дипломов которой признается в греческом поле об-
разования низким. 

И, пожалуй, еще один вывод: теория капиталов Бурдье, как показы-
вает проанализированный мною кейс, остается релевантной и полезной 
при описании, анализе и интерпретации международных миграций. 

 
Примечания 

 
1 Ср. у Ван Хеара: «Индивидуальная миграционная биография или история коллектив-
ной миграции сообщества должны, вероятно, включать... достаточное количество раз-
ного рода перемещений. Это ведет к аккумулированию того, что может быть названо, 
перефразируя Массея и др. (Massey et al. 1993), "миграционным культурным капита-
лом", т.е. знаниями о том, как действовать в отношении миграции, как работать с по-
средниками, организаторами незаконного трафика (traffickers), пограничниками и чи-
новниками, как устанавливать и поддерживать контакты в принимающих странах и как 
найти жилье, получить социальные выплаты или работу» (Van Hear 1998: 50). 
2 См. также главу 9 «Принцип кумуляции» в цитируемой книге Мюрдаля (Myrdal 1958: 
198–205). 
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3 В статье, опубликованной в 2003 г., Дуглас С. Массей и Майкл Б. Агилера обращают-
ся к концепту социального капитала Бурдье, однако они не отделяют его понимание от 
понимания капитала в работах Коулмана (Coleman 1994) и Патнэма (Putnam 2000), 
например (Aguilera, Massey 2003: 671). 
4 Эти полевые исследования были бы невозможны без финансовой поддержки L. 
Meltzers Høyskolefond, Samfunnsvitenskapelige fakultet (Universitetet i Bergen) и Institutt 
for sosialantropologi (Universitetet i Bergen). 
5 См. об этом: Manuylov 2015. 
6 Русопонти – название и самоназвание понтийских греков из постсоветских стран в 
Греции. 
7 Я здесь обращаюсь лишь к терминологии Клода Леви-Строса (Lévi-Strauss 1966: 16), 
не разделяя его интерпретации данных терминов. См. критику его интерпретации у 
Жака Дерида (Derrida 1978: 359–364). 
8 Проблема определения и классификации постсоветской греческой репатриации (доб-
ровольная vs. вынужденная) периодически поднимается в литературе (см., например: 
Voutira 1991, 2004; Popov 2010). 
9 Я спросил Георгия, почему его дети решили стать врачами, он ответил, что в его го-
роде есть только один вуз – медицинский институт. Они решили, что получение обра-
зования в Александруполисе было бы дешевле, чем отправлять детей, например в Фес-
салоники. 
10 Рассчитано по: Lianos, Asteriou, Agiomirgianakis 2004: 152. 
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Abstract. In the article, the problem of identity crisis is addressed in the context of migration 
from ex-Soviet countries to Greece, the so-called repatriation. Field materials collected in 
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grant from Georgia. The narratives tell about the reasons for his migration to Greece, about 
how he adjusted to life in Greece, what problems he encountered, why he does not want to 
come back, and how he views his migration. The analysis draws on the Pierre Bourdieu theo-
ry of capital; its relevancy for migration research is given special attention. The aim of this 
article is to examine efficiency of cross-border transfer of migrants’ symbolic capital and 
connection of this efficiency to identity crisis. The author concludes that a weaker symbolic 
capital accumulated in the migrant’s home country assists more successful appropriation and 
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Сборник «Теория может быть большей, чем некогда была: изучение 
метода антропологии в переходный период», – своего рода «рефлексия» 
на интеллектуальные позиции и педагогический потенциал теории в ан-
тропологических исследованиях и образовании последних десятилетий. 
Книга пронизана любопытными межпоколенческими диалогами; ее со-
ставители и ответственные редакторы – три заведующих кафедрой ан-
тропологии Университета Райса (г. Хьюстон, США), последовательно 
сменявшие друг друга на протяжении последней четверти века. 
В дополнение к статьям в книге, в формате дискуссий и интервью, даны 
голоса совсем молодому поколению, вчерашним аспирантам антрополо-
гических кафедр, занятым сегодня в разных сферах как в стенах науки, 
так и вне их. Диалог, на мой взгляд, получился весьма интересным. 

По формату и концепции построения книга является логическим 
продолжением более раннего сборника «Полевая работа – не та, какой 
она была некогда» (Fieldwork Is Not What It Used to Be. Ithaca; London, 
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2009); однако по содержанию ее не следует рассматривать как sequel – 
это самостоятельный текст и, на мой взгляд, более интересный, чем 
первый. 

Эта книга – не «манифест», провозглашающий что-либо новое на 
предмет теории, и не анализ сегодняшних теорий, предупреждают ав-
торы-составители. Это рассуждение о том, чем теория в антропологии 
стала de facto сегодня, чем не стала и чем могла бы быть. В условиях, 
когда производство антропологического знания, стимулы, мотивации и 
перспективы академической работы меняются быстро и, возможно, не-
обратимо, место и роль теории становятся неожиданно расплывчатыми 
и непонятными, замечают авторы. Но что примечательно, в связи с 
этим в образовательном процессе возникают охранительные тенден-
ции, выражающиеся в своеобразном «откате» к пониманию и препода-
ванию теории на принципах, на которых она преподавалась много де-
сятилетий назад. 

Теория в антропологии, замечают составители, всегда была напря-
мую связана с афишируемыми и неафишируемыми практиками уни-
верситетского образования. Полстолетия назад, когда распределение 
выпускников было во многом «позвоночным» и зависело от нефор-
мальной рекомендации руководителя коллегам, своевременный выбор 
правильной «теоретической ориентации» мог оказаться определяющим 
на карьерном пути. («В то время, когда я был в Чикаго, – рассуждает 
Д. Бойер, – как правило, невозможно было сослаться ни на какую рабо-
ту Мишеля Фуко ни в какой курсовой, не получив при этом порица-
ния». В Беркли, вспоминает Д. Фобьон, хотя «я и не ощущал, что меня 
к чему-то принуждали», все равно «делом выживания было… прибли-
зиться к тому профессору, чьи интеллектуальные склонности оказыва-
лись ближе всего к твоим» (p. 217)). Но в условиях сегодняшнего пере-
насыщенного рынка работы и бюрократизации научной сферы, когда 
«сотни кандидатов… конкурируют за каждую объявленную позицию», 
значение теоретической ориентации существенно трансформируется, 
ибо теория сама становится своего рода текучим рыночным активом. 

В данных условиях происходит формирование, по выражению со-
ставителей, “альтернативной аналитической этики”, которая вызревает 
на сложном перекрестии старых вопросов и новых реалий научной ра-
боты. С одной стороны, теория по-прежнему непосредственно включе-
на в оценочные рамки научной деятельности и продукции («Проявляет 
ли аспирант теоретическую подкованность?»; «Является ли статья тео-
ретически оригинальной?»; «Представляется ли обоснование заявки на 
грант теоретически релевантным?» – все эти вопросы, прекрасно зна-
комые каждому научному работнику, указывают на то, что теория про-
должает играть роль «резервуара семиотической ценности и политиче-
ской власти» (p. 4)). Абстрагироваться от того, что теория – это не 
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только набор идей, но и «практическая система координат участия в 
аналитической деятельности», невозможно. С другой стороны, реаль-
ность научных исследований сегодня, их сфера приложения, их дис-
курсивная среда, настолько многопланова, что необходимо порождает 
целый «калейдоскоп» новых средств и «способов, с помощью которых 
теория применяется, озвучивается и объективируется в антропологиче-
ской [работе]» (p. 8). Значение теории как таковое, замечает в своей 
статье Д. Маркус, сегодня нередко сдвигается с плоскости ее формули-
рования на плоскость ее рецепции: теория объективируется тем или 
иным способом в зависимости от того, в каком дискурсивном сообще-
стве она воспринимается (p. 49–52). Динамика этого процесса неясна и 
требует изучения и обсуждения (хотя бы для лучшего понимания, куда 
направлять педагогические усилия в преподавании теории). 

Д. Фобьон в статье «О программности» указывает, что преподавание 
теории на кафедрах антропологии (в США) до сих пор отворачивается от 
инновационных способов применения теоретического инструментария и 
преимущественно ограничивается традиционными программными целя-
ми. Последние, согласно аргументации Д. Фобьона, в общем и целом со-
ответствуют четырем типичным концептуальным подходам, в русле кото-
рых теория осмысливалась в антропологической дисциплине на протяже-
нии большей части XX в. («референциальный», «модельно-тео-
ретический», «тенденциальный» и «диагностический»). Безотносительно к 
удачности или неудачности выбранных терминов, аргументация Д. Фобь-
она весьма интересна. Референциальный подход построен на индуктивной 
логике, с помощью которой события и факты деконтекстуализируются и 
классифицируются в «универсальные типы» (от поиска культурных уни-
версалий в первой половине ХХ в. до систематизации базы данных HRAF 
во второй и до заигрывания с идеями «big data» сегодня – данный подход 
не теряет своей привлекательности, особенно в био- и археолого-
антропологических исследованиях). Модельно-теоретический подход, 
наоборот, опирается на дедуктивную логику и построение ряда «дистил-
лированных» аксиоматических принципов, которые абстрагируются от 
этнографической реальности ради достижения целостности картины 
(«структуры» К. Леви-Строса, «логика социального» у П. Бурдье, «аксио-
матика коммуникативного действия» у Ю. Хабермаса – примеры этого 
подхода). Тенденциальный подход – продукт последних декад XX в. и ха-
рактерного увлечения идеями глобализации, постколонизации и т.д.; упор 
в нем делается на «процессуальность» культуры и общества и на невоз-
можность четкой надежной фиксации явлений (примеры – теоретические 
построения Э. Гидденса, У. Бека, Д. Харвея и др.). Наконец, диагностиче-
ский подход – во многом результат взаимодействия культурной антропо-
логии и континентальной европейской философии в последней четверти 
XX в.; в нем угол зрения смещен с общей картины на интерпретативную 



202                                                        Рецензии 

диагностику «онтологии отдельного случая» (не только К. Гирц и пред-
ставители интерпретативной антропологии, но и многие другие антропо-
логи от неомарксистов до постструктуралистов – приверженцы данного 
подхода). 

Комбинации, в которых данные подходы применяются в преподава-
нии, замечает Д. Фобьон, часто совершенно нелогичны и имеют весьма 
поверхностное и абстрактное отношение к изучаемой этнографической 
реальности («балканизация» в программах теоретических курсов – так 
отзывается он о текущих тенденциях в университетах). Сегодня есть 
курсы, где теория преподается как «натюрморт», говорит Д. Фобьон, 
т.е. как изящная картинка, с которой непонятно, что делать на практи-
ке; и есть курсы, где она преподносится как «аппарат без руководства 
пользователя»; но практически вышли из моды курсы, в которых бы 
грамотно разбирались эпистемологическая и эвристическая ценность 
самой теории, ее применимость или неприменимость к этнографиче-
ским данным. В этом, по его мнению, одна из основных проблем со-
временной педагогики. 

В этой связи Д. Бойер и С. Хау вводят в своей статье понятия «пере-
носная аналитика» и «латеральная теория». Напоминая читателю, что 
греческое слово theorein обозначало человека, которого полис посылал 
наблюдать ритуалы и события в других городах, и разбирая известную 
статью Э. Саида «Путешествующая теория», они указывают, что теория 
на деле редко функционирует как «правило для применения»; скорее, 
она подразумевает консенсус, возникающий при – или как результат – 
ее транспозиции между разными аудиториями. Переносная аналитика 
(portable analytics) – это методологический принцип, предполагающий 
тестирование теории в альтернативных этнографических контекстах, в 
результате которого выкристаллизовывается более точный и правиль-
ный теоретический аппарат для научного анализа. Теорию, возникаю-
щую при следовании такому принципу, можно назвать «латеральной» 
(lateral), поскольку она складывается в процессе «горизонтальной», 
«синхронной» коммуникации между различными аудиториями. До сих 
пор теория понималась преимущественно как «вертикаль», «директи-
ва», т.е. принималась как нечто, идущее «сверху» и подлежащее испол-
нению (в такой трактовке факты, не подходящие под теорию, оказыва-
лись, как правило, неудобны). «Горизонтальное» же (т.е. латеральное) 
понимание теории предполагает, что она сама по себе подлежит обсуж-
дению, окончательному оформлению в результате дискуссии. Для ан-
тропологической дисциплины это, возможно, более важно, чем для 
других, из-за множественных этнографических контекстов, с которыми 
ей приходится иметь дело. Но рост латеральности как принципа, заме-
чают авторы, обусловлен самими условиями развития и распростране-
ния научного знания на сегодняшнем историческом этапе, когда наука 
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оказывается включенной в интернет-технологии, социальные сети, мо-
бильные связи, т.е. в «новую мультимедийную экологию», как называ-
ют ее авторы (p. 30). 

Очень показателен и поучителен раздел интервью («Диалог»), в кото-
ром составители беседуют с недавними выпускниками кафедр антропо-
логии, в частности на предмет того, что те помнят о своем первом столк-
новении с теорией в образовательном процессе. Удивительно, что прак-
тически ни в ком это столкновение не оставило особых воспоминаний 
(безусловно, интервьюируемые пытались «рационализировать» их опыт 
и говорить положительно о значении теории, но было очевидно, что для 
большинства из них она не оказалась источником вдохновения.) «В не-
котором смысле, – констатировал один из интервьюируемых, Д. Хант, – 
во всех наших столкновениях с теорией присутствует одна и та же 
условная схема, достойная сожаления» (p. 211). 

Это нездоровый признак, полагает Д. Маркус, ибо в педагогической 
практике теория, кроме сугубо аналитического, должна иметь и эстетиче-
ско-аффективное значение – она должна вдохновлять на исследования, 
работать как внутренний катализатор для персонального научного поиска. 

В книге, разумеется, нет пошаговых инструкций и окончательного 
ответа на вопрос о том, чем должна быть эффективная теория в совре-
менной антропологии, однако есть множество размышлений и аргумен-
тов, собирающих эту многоплановую тему «в фокус». Сильной сторо-
ной антропологической традиции Университета Райса всегда было, так 
сказать, критическое обнажение проблем – brainstorming, – и на этот 
раз авторам-составителям вполне удалось высветить важную проблему 
в антропологической практике сегодняшнего дня. Впрочем, книга не 
без изъянов, ее можно критиковать за некоторую бросающуюся в глаза 
незаконченность (идеальное завершение чего-либо всегда было слабой 
стороной антропологической традиции Университета Райса), за неров-
ность подборки авторов и статей – и все-таки, наверное, за недостаточ-
ное внимание к ответам на поставленные острые вопросы. Но, возмож-
но, в планах авторов – сосредоточиться на таковых в следующем сбор-
нике. 
 

А.Л. Елфимов 
Институт этнологии и антропологии РАН 

 
Рецензия поступила в редакцию 1 августа 2018 г. 

 
Elfimov Alexei L., Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences 
THE TRICKY STATE OF THEORY IN ANTHROPOLOGY  
Review of Theory Can Be More than It Used to Be: Learning Anthropology’s Method in a 
Time of Transition, ed. by D. Boyer, J.D. Faubion, and G.E. Marcus. Ithaca; London: Cornell 
University Press, 2015. 274 p. ISBN 978-1-50170-007-1 

 



204                                                        Рецензии 
 

Сибирские исторические исследования. 2018. № 3 
 
 

УДК 316 
DOI: 10.17223/2312461X/21/13 

 

СЛАБОВИДЯЩИЕ В КУЛЬТУРЕ ОКУЛЯРЦЕНТРИЗМА: 
ПРОБЛЕМА ЭКСКЛЮЗИИ В МУЗЕЯХ  

ВИЗУАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

 
Hayhoe, Simon. Blind Visitor 
Experiences at Art Museums. 
London: Rowman & Littlefield, 
2017. 234 p. ISBN-10: 
1442272058. ISBN-13: 978-
1442272057 

 
 

Классическое определение Ричарда Хэндлера гласит, что музей – 
это, в первую очередь, не набор экспонатов, помещенных в определен-
ный контекст, а социальные отношения, выстроенные вокруг них (Han-
dler 1993: 33). И точно так же, как и на любой социальной арене, в му-
зее имеет место феномен эксклюзии, т.е., «динамического процесса ис-
ключения, полного или частичного, из социальной, экономической, по-
литической или культурной системы, которая определяет социальную 
интеграцию человека в обществе» (Britain Divided 1997: 8). 

Проблемы социальной эксклюзии касается и Пьер Бурдьё. В его ин-
терпретации эксклюзия в музее – это политика поддержания социаль-
ного неравенства, когда произведения искусства оказываются доступ-
ными для понимания только людям, обладающим культурным капита-
лом. Пол Дарк, искусствовед, режиссер, основатель Вулверхэмптонско-
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го фестиваля искусства людей с инвалидностью, использует модель 
Пьера Бурдьё в несколько иной плоскости: он указывает, что сфера ис-
кусства сейчас находится под контролем не просто интеллектуальной 
элиты, а людей, не имеющих инвалидности. Искусство самих инвали-
дов сводится к попыткам вписать его в существующую парадигму: к 
«арт-терапии» в музеях или выставкам тех авторов, которые «выступа-
ют как вдохновляющие ролевые модели, будучи «страшно искалечен-
ными артритом» или героически преодолевшими собственный пара-
лич» (Darke 2003: 139). Еще в 1993 г. те же мысли были высказаны в 
книге журналиста Джозефа Шапиро: стереотипный образ инвалидов 
имеет две грани – «малютка Тим» (Tiny Tim), т.е. дети-инвалиды, вы-
зывающие жалость, и «суперкалека» (supercrip), те самые модели для 
подражания. Последнее ничуть не лучше первого, поскольку показыва-
ет, что инвалид изначально достоин лишь жалости, а уважение он мо-
жет получить, только если превзойдет собственную ментальную или 
физическую инвалидность (Shapiro 2011: Loc 281–283). 

Подобные воззрения Саймо Хэйхо, автор рецензируемой книги, отно-
сит не просто к эксклюзии, а к активной эксклюзии, определяя ее так: «В 
этой интерпретации эксклюзии умышленное угнетение людей с инва-
лидностью считается аналогом угнетения, основанного на расовом или 
гендерном признаке» (Hayhoe 2017: xvi). Хэйхо также вводит термин 
«пассивная эксклюзия», т.е. «эксклюзия от социального образования, 
будь то в музеях или в школах, являющаяся большей частью политикой 
социального неравенства, догматического образования и научной репре-
зентации инвалидности как “специальных потребностей”» (79). Пробле-
ма эксклюзии входит непосредственно в сферу его научных интересов, 
главным из которых является эпистемология инвалидности с особым 
акцентом на образовании, инклюзии и искусстве. 

Саймон Хэйхо – преподаватель педагогического факультета Уни-
верситета Бата и научный сотрудник Центра философии естественных 
и социальных наук Лондонской школы экономики и политических 
наук. Как приглашенный лектор он выступал, в частности, на проекте 
«Общее целое» музея Вадима Сидура (2016). 

В своей книге Хэйхо ставит крайне интересный вопрос о том, могут 
ли посетители с инвалидностью по зрению воспринимать произведения 
визуального искусства, существуя в культуре окулярцентризма, в рам-
ках которой искусство пишется зрячими для зрячих. Вопрос этот ка-
жется еще более актуальным, так как незрячим традиционно не только 
отказывают в возможности увидеть произведения искусства, но и в ко-
гнитивных способностях, отвечающих за его понимание. 

Он проводит исследование на базе музея Метрополитен в Нью-
Йорке. Число его информантов невелико: четыре посетителя специаль-
ных программ музея для слепых, два преподавателя, проводящих такие 
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программы, и четыре одиночных посетителя с инвалидностью по зре-
нию. Посетители программ различаются по гендерному признаку, по 
месту проживания, также Хэйхо дает сведения об их образовании, в 
том числе в сфере искусства. Преподаватели имеют разные специали-
зации: художник и историк искусства. Одиночные посетители – это 
знакомые самого автора, которые выразили желание участвовать в ис-
следовании. 

В качестве метода Хэйхо обещает руководствоваться заветами 
Клиффорда Гирца. Он проводит глубинные интервью, не ограничива-
ясь обычным анкетированием. Хэйхо специально указывает, что его 
выборка одиночных посетителей может быть нерепрезентативна, но 
достаточно парадоксально объясняет это тем, что до сих пор неизвест-
но точное число одиночных посетителей музеев с инвалидностью по 
зрению (Hayhoe 2017: 183).  

В конечном итоге ответ на поставленный вопрос в интерпретации 
Хэйхо оказывается крайне позитивным. Он пишет, что для посетителей 
с инвалидностью по зрению «музей больше связан с конструированием 
собственной идентичности, нежели с удовлетворением эстетической 
формы интеллектуального любопытства» (Hayhoe 2017: 144). Он под-
вергает сомнению точку зрения Бурдьё, утверждая, что для слабовидя-
щих посетителей не существует проблемы отсутствия ключей к рас-
шифровке произведений искусства, так как само визуальное искусство 
они познают не через стили и символы, а через окружающий его исто-
рический и эмоциональный контекст: «Чарльза картины интересовали 
не в качестве произведений визуального искусства, а скорее как объек-
ты-представители той или иной эпохи» (145); «...в этом плане меняется 
роль искусства: теперь оно связано не только с объектами эстетическо-
го наслаждения, но с историей, с личностью самого автора, помимо то-
го, что позволяет наслаждаться музеем как таковым» (133). 

Проблема эксклюзии в трактовке Хэйхо тоже кажется достаточно 
оптимистичной: он указывает, что в большинстве музеев для слабови-
дящих посетителей практически нет никаких препон к ознакомлению с 
экспозицией, кроме непосредственной дороги от дома. Все остальные 
проблемы он склонен относить к неподготовленности музейного пер-
сонала. 

Главной задаче исследования посвящены только две предпоследние 
главы (шестая, завершающая, составляет всего четыре страницы и яв-
ляется подведением итогов). Все остальное пространство книги зани-
мает обширный обзор историографии. Саймон Хэйхо пишет об истории 
исследования познавательных способностей незрячих, предсказуемо 
оценивая все труды в зависимости от их позитивной или негативной 
оценки этих способностей; он останавливается на проблеме аблеизма 
как такового, включая в свой перечень не только автобиографии людей 
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с инвалидностью, но и труды самого разного толка, начиная с класси-
ческих исследований по обучению детей-инвалидов и заканчивая про-
блемами инвалидов-мигрантов. Подобный тематический разброс, ско-
рее всего, обусловлен тем, что перед рассматриваемой книгой Саймон 
Хэйхо выпустил еще четыре монографии, две из них посвящены вопро-
сам образования для слепых (Hayhoe 2008a; Hayhoe 2008b), и на протя-
жении исследования он неоднократно ссылается на выводы своих 
предыдущих публикаций. 

Касается Хэйхо и истории окулярцентризма, достаточно подробно 
разбирая источники, начиная с Декарта. Для тщательного рассмотрения 
проблемы, полагаю, можно было бы начать с Платона и его мифа о пе-
щере, впрочем, существуют и более ранние датировки: Ларс-Олоф 
Эльберг указывает, что «несмотря на то, что превалирование окуляр-
центрического мышления и визуальных метафор обычно ассоциируется 
с Декартом и началом современного научного мышления, окулярцен-
тризм не является ни современным феноменом, ни особенно западным» 
(Åhlberg 1996: 9). 

И если в целом обзор историографии, занимающий почти половину 
объема книги, кажется вполне оправданным, своего рода подведением 
итогов того, что было сказано в литературе ранее, то некоторые пасса-
жи все же представляются чрезмерно обширными. Остается неясным, 
почему столько места было уделено обсуждению роли секса в мировоз-
зрении протестантов или, уже в следующей главе, где речь идет о музее 
Метрополитен, почему львиная доля этой главы посвящена истории 
города Нью-Йорка и его географическому положению. В дальнейшем 
эти сведения практически никак не используются. 

Тем не менее само написание подобной монографии является важ-
ной вехой в развитии темы слепых посетителей в музее, так как трудов, 
посвященных непосредственно теоретической основе работы с такими 
посетителями очень мало. Чаще всего они представляют собой непо-
средственно инструкции о том, как нужно общаться с незрячими и 
сколько экспонатов предоставлять для тактильного осмотра. В своем 
исследовании Саймон Хэйхо смог добиться баланса между теоретиче-
ской и практической составляющими, а самым главным достоинством 
его работы, безусловно, является возможность взглянуть на такие экс-
курсионные программы глазами самих посетителей с инвалидностью. 
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Трансграничные миграции в начале нынешнего века – едва ли не 
самая популярная тема как общественно-политического, так и научного 
дискурса. Этот феномен вызывает страхи и опасения, становится пред-
метом острых дебатов и межгосударственных конфликтов, причиной 
внутриполитических кризисов, служит предлогом для ужесточения за-
конов и возведения заграждений на границах. Между тем, утверждает 
авторитетный французский демограф Эрве Ле Брас, несмотря на при-
стальное внимание научного сообщества к миграционным процессам1, 
наши представления о современных миграциях, их причинах и послед-
ствиях весьма далеки от реальности. Общественное мнение, политики, 
журналисты продолжают видеть в мигрантах массу бедных, необразо-
ванных людей, пределом мечтания которых является социальное посо-
бие – образ, сложившийся в 1960–1970-е гг. Между тем, возражает ав-
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тор, сегодня все большую часть в миграционных потоках, направляю-
щихся в Европу и станы Нового света с глобального Юга, составляют 
образованные выходцы из среднего класса и мелкой буржуазии: их до-
ля уже достигает двух третей вновь прибывающих мигрантов во Фран-
ции и 90% – в Канаде и Австралии. 

Э. Ле Брас поставил перед собой задачу развенчания наиболее 
устойчивых мифов и стереотипов, связанных с трансграничными ми-
грациями, а также выявления новых тенденций в миграционных про-
цессах, которые пока не стали предметом глубокого осмысления. Дела-
ется это с помощью анализа адекватности данным французской и ин-
тернациональной миграционной статистики того языка, который ис-
пользуется для анализа цифр и вольно или невольно определенным об-
разом деформирует их. Одним из излюбленных исследовательских ме-
тодов Э. Ле Браса, математика по первому образованию, является гра-
фическое представление данных. Рецензируемая книга содержит более 
30 карт, графов и диаграмм, что не только делает изложение более 
наглядным, но и позволяет выявить глубинные социальные тенденции 
в изменении миграционных процессов.  

Опираясь на данные исторической демографии, Э. Ле Брас демон-
стрирует радикальную трансформацию трансграничных миграционных 
потоков на протяжении последнего столетия. В конце XIX – начале 
ХХ в. мигранты прибывали в абсолютном большинстве из соседних 
стран и расселялись компактно в приграничных районах2. Сегодня эта 
территориальная логика сменилась на противоположную: разнообразие 
стран происхождения мигрантов растет, дальность перемещений уве-
личивается, а вновь прибывшие больше не селятся компактно у границ 
и даже не концентрируются, как это было еще недавно, исключительно 
в крупных городах, но распространяются более равномерно. Если в 
прежние времена доля выходцев из одной страны в общем миграцион-
ном потоке могла доходить до 40%, то сегодня, например, в Дании на 
долю самой многочисленной национальной группы мигрантов (поля-
ков) приходится лишь 7%, а вклад четырех соседних государств со-
ставляет только 16% (р. 15–16) Все это создает характерное для ны-
нешнего времени «сверхмногообразие» (см.: Vertovec 2007).  

Еще одно историческое сравнение подчеркивает принципиальную 
разницу между миграциями на длинные дистанции завоевателей-
кочевников далекого прошлого, обладавших способностью быстро со-
бирать хорошо организованные вооруженные мобильные отряды и за-
хватывать территории, населенные превосходящими их по численности 
оседлыми земледельцами, и нынешними неорганизованными, спонтан-
ными миграциями невооруженных людей. Скорее, с миграциями древ-
ности, считает автор, можно сравнить колониальную экспансию евро-
пейцев, чье неоспоримое военное превосходство позволило им завое-



Рецензии                                                              211 

вать большие пространства, истребив, оттеснив или подчинив в разы 
превосходящее их по численности местное население. Не следует за-
бывать о том, что арсеналы новейшего мощного и высокоточного ору-
жия сегодня сосредоточены на «Севере», а это говорит в пользу не-
обоснованности использования применительно к современным мигра-
циям c «Юга» таких алармистских терминов, как «вторжение», «наше-
ствие варваров», «захватчики» и т.п. (р. 26). 

В то же время сам по себе конфликт между кочевниками и оседлы-
ми земледельцами по-прежнему играет большую роль в международ-
ных миграциях, хотя и опосредованно, замечает Э. Ле Брас: именно он 
лежит в основе самых жестоких противостояний на африканском кон-
тиненте, порождающих потоки беженцев, в том числе в Европу. И этот 
конфликт, по мнению ученого, недооценен аналитиками, чаще склон-
ными искать корень зла в религиозной сфере (р. 28–29).  

Наряду с историческими сравнениями автор предпринимает и гео-
графические, демонстрируя, что хотя трансграничные миграции явля-
ются неотъемлемой составляющей процесса глобализации и участвует 
в этом процессе все население Земли, в разных частях света они подчи-
няются разным логикам.  

Первая из них, постколониальная, по-прежнему ощущается полвека 
спустя после краха колониальной системы: выходцы из бывших коло-
ний составляют не менее 40% в миграционных потоках, направленных 
в соответствующие метрополии. Это объясняется как языковыми ком-
петенциями, так и похожестью административной системы, системы 
образования, некоторых бытовых привычек, унаследованных от коло-
ниального прошлого. Однако эта тенденция постепенно размывается: 
один из показательных примеров – стремление мигрантов из стран Ма-
гриба и Сахеля перебраться через территорию Франции на Британские 
острова. На смену приходит зарождающийся новый – культурный – 
колониализм, проявления которого Э. Ле Брас видит в быстрорастущей, 
хотя пока и не слишком многочисленной, студенческой миграции. По-
следняя рассматривается им как составляющая «мягкой силы», учиты-
вая важность студенческих лет для формирования идеологических и 
культурных установок молодых людей. «Вместо того чтобы отправлять 
войска, администрацию и насельников в страны Юга, как в XIX в., 
крупные государства сегодня приглашают к себе на учебу студентов из 
этих стран, которые, вернувшись домой, станут проводниками их поли-
тики и идеологии, а также управляющими их коммерческих предприя-
тий», – пишет автор (с. 75). 

На сегодняшний день на образовательном рынке безраздельно гос-
подствует небольшая группа стран, причем их состав практически не-
изменен на протяжении как минимум последнего десятилетия. Россия 
пока входит в их число, привлекая около 135 000 студентов-
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иностранцев ежегодно и находясь по этому показателю на одном уровне с 
Канадой и Японией. Но некоторые характеристики учебной миграции в 
РФ свидетельствуют о шаткости такого положения. Э. Ле Брас построил 
два графа: один, с центром в США, свидетельствует о формировании 
общего образовательного пространства, куда входят восемь европей-
ских университетских стран, а также Канада, Австралия и Новая Зелан-
дия. Внутри этой группы, ядро которой составляют США, Великобри-
тания, Австралия, Франция и Канада, идет интенсивный обмен студен-
тами, причем связи между каждой парой государств двусторонние. 
Граф, в центре которого находится Россия, выглядит иначе. Входящие 
потоки студенческой миграции в РФ (в расчет, как и в предыдущем 
графе, принимаются пять наиболее многочисленных исходящих пото-
ков из каждой страны) ограничены территорией бывшего СССР, за вы-
четом трех балтийских стран и Грузии, чья молодежь уже переориен-
тировалась на Запад. Российские студенты, в свою очередь, если едут 
учиться за границу, то выбирают исключительно западные университе-
ты. Практически отсутствует двусторонний студенческий обмен и 
между бывшими республиками СССР, хотя Казахстану удается при-
влечь некоторую часть абитуриентов из среднеазиатских республик. 
Показательно, однако, что поток из Казахстана на Запад уже превосхо-
дит по масштабам поток в Россию, а мусульманские республики посте-
пенно переориентируются на Саудовскую Аравию (Киргизстан и Та-
джикистан) и Турцию (Туркмения и Азербайджан). Из этих же госу-
дарств растет учебная миграция и в западные страны (возможно, речь 
идет о «европейской» по культуре части их населения). Таким образом, 
притягательность России для студенчества падает, ей становится все 
труднее конкурировать с мировым доминированием английского языка 
и англо-саксонской системы образования (с. 56–61).  

Существенно меняется картина и на африканском континенте. Уче-
ба в бывших метрополиях – практически автоматический выбор преж-
них поколений – постепенно становится лишь одним из возможных 
вариантов. Все больше абитуриентов направляются в ЮАР, где есть 
несколько хороших университетов, в которых отныне, с приходом к 
власти Африканского национального конгресса, существуют расовые 
квоты для темнокожих студентов. Но особенно быстрыми темпами рас-
тет учебная миграция в Саудовскую Аравию (в 2000 г. туда уехали 
учиться 7 600 африканцев, а в 2014 г. – уже 72 000), причем многие 
изучают там теологию (с. 65–67). Таким образом, если раньше учеба за 
рубежом означала для африканских студентов приобщение к европей-
ской культуре и светским ценностям, то теперь она все чаще удержива-
ет их в лоне ислама.  

Растущие потоки учебной миграции в Египет и ОАЭ из Индии, Ин-
донезии, Малайзии, Шри Ланки, Пакистана, Таиланда, Бангладеш и 
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Филиппин также заставляют предположить, что речь идет в основном о 
студентах-мусульманах (с. 64).  

Еще одним проявлением глобализации в сфере трансграничных мигра-
ций становится интернационализация профессиональных карьер, сопро-
вождающаяся выстраиванием географической иерархии. Э. Ле Брас убе-
дительно иллюстрирует этот тезис на примере миграции врачей, огово-
рившись, что аналогичную тенденцию можно проследить и на примере 
других профессий: миграционное сальдо между двумя странами всегда 
положительно в пользу страны, находящейся на более высокой сту-
пеньке воображаемой лестницы, миграция между странами одного 
уровня либо отсутствует, либо имеет нулевое сальдо. На самой вер-
шине предсказуемо находятся США, традиционно привлекающие вы-
сококлассных специалистов во всех сферах со всего мира, ступенькой 
ниже – Канада и Австралия, за ними – Швейцария и Новая Зеландия, 
следом Великобритания, Швеция и Ирландия, затем остальные евро-
пейские страны, причем в самом низу – бывшие страны соцлагеря и 
Греция, а также Турция (в анализ включены только государства, вхо-
дящие в Организацию экономического сотрудничества и развития). Ре-
зультатом такой вертикальной трансграничной мобильности становит-
ся усиление неравенства между странами и упрочение иерархии. Она 
же вносит большой вклад в «замещение населения» европейских стран, 
которым любят пугать крайне правые и, шире, консервативные силы. 
С 2008 г., пишет автор, во Франции наблюдаются две устойчивые тен-
денции: положительное миграционное сальдо иностранцев (около 
145 000 ежегодно) и отрицательное – французов (около 107 000). При 
этом политики, озабоченные иммиграцией, как будто не замечают эми-
грацию. Характерна принятая терминология: иммигранты (те, кто при-
ехали, чтобы остаться в стране), с одной стороны, и эскпатрианты (те, 
кто уехали, чтобы вернуться) – с другой. Между тем количество живу-
щих во Франции иностранцев (4 млн чел.) ненамного превосходит чис-
ло живущих за границей французов (по оценкам, около 3 млн), часть 
которых, вероятно, никогда не вернется на родину. Эти наблюдения 
подводят автора к предложению заменить оба термина – эмиграция и 
иммиграция, которые не дают представления о меняющемся характере 
трансграничной мобильности, термином циркуляция, подчеркивающим 
одновременно незавершенность и разнонаправленность процесса: все 
большее количество стран становятся одновременно отдающими и 
принимающими население.  

Рецензируемая книга вносит большой вклад в дискуссию по ост-
рейшей демографической проблеме современности или, вернее, дилем-
ме: что противопоставить старению населения – миграционную или 
наталистскую политику? Сравнив демографические показатели двух 
стран – Франции и Германии – за последние 50 лет, автор демонстри-
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рует удивительную синхронность колебаний показателей рождаемости 
(во Франции она неизменно выше), несмотря на диаметрально проти-
воположный вектор наталистской политики: размеры семейных посо-
бий во Франции неуклонно сокращаются, в Германии – растут, но на 
разницу в количестве рождений это никак не влияет. Что касается ми-
граций, то в Германии они вносят значительно больший вклад в фор-
мирование населения. Страна приняла 12 млн человек в 1945 г., 4 млн в 
1990–1995 гг., здесь же нашли убежище наибольшее в Европе количе-
ство беженцев в ходе югославского, а затем сирийского конфликтов. 
Сопоставив эти данные с экономическими показателями, Э. Ле Брас 
делает вывод о том, что одним из факторов благосостояния Германии 
являются низкая рождаемость и высокий уровень миграции: такое со-
отношение сокращает расходы на образование и здравоохранение, на 
поддержку семей с детьми и превращение последних в экономически 
активное население. Казалось бы, решение дилеммы найдено, и оно в 
пользу миграционной политики. 

Однако серия статистических выкладок приводит автора к малоуте-
шительному заключению: надежды на замещение стареющего населе-
ния ЕС трудоспособными мигрантами, в частности с другого берега 
Средиземного моря, иллюзорны. Не только потому, что такое замеще-
ние потребовало бы объемов миграции, на порядки превосходящих со-
временные (до 2050 г. население ЕС пришлось бы удвоить, что означа-
ет 11 млн мигрантов ежегодно – политика, предложить которую не 
осмелится ни одна политическая партия, учитывая антимигрантские 
настроения избирателей), но и потому, что так называемого демогра-
фического окна, выходящего на юг, не существует. В результате низкой 
занятости женщин в странах Северной Африки нагрузка на экономиче-
ски активное население здесь еще выше, чем в Европе.  

С другой стороны, утверждает Э. Ле Брас, и в этом с ним трудно не 
согласиться, на современном этапе нет никаких экономических аргу-
ментов в пользу необходимости поддержания численности населения. 
Все расчеты, предрекающие катастрофический рост нагрузки на рабо-
тающих и коллапс системы пенсионного обеспечения, исходят из того, 
что структура экономически активного населения во всем мире оста-
нется неизменной. Именно эта гипотеза, по мнению автора, нуждается 
в пересмотре. Прежде всего, он проводит различение между демогра-
фической категорией «активное население», основывающейся на фор-
мальных возрастных критериях, и экономической категорией того же 
наименования, включающей реально занятых в экономике людей. 
И доказывает с помощью цифр, что при сокращении доли людей «тру-
доспособного возраста» происходит даже небольшое увеличение доли 
работающих – прежде всего, за счет роста занятости женщин. Если эта 
тенденция сохранится, то к 2050 г. будет достигнуто полное гендерное 
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равенство в сфере занятости, что означает серьезную корректировку 
прогнозов, основанных на чисто демографических критериях. Таким 
образом, изначально сформулированная дилемма: миграционная или 
наталистская политика? – оказывается ложной, поскольку меры по 
стимулированию рождаемости доказывают свою неэффективность в 
долгосрочной перспективе, а потребный для поддержания оптимальной 
доли активного населения объем миграции нереалистичен. Остается 
искать решения в сфере политики труда и занятости. Помимо активно-
го вовлечения женщин, это может быть увеличение продолжительности 
трудовой деятельности: поднятие пенсионного возраста и / или более 
ранний выход молодежи на рынок труда. Именно эти меры (а не запрет 
на аборты и пропаганда многодетности) могли бы стать альтернативой 
привлечению мигрантов, хотя, по понятным причинам, они не вызовут 
энтузиазма у трудящихся.  

Между тем увеличению продолжительности трудовой деятельности 
есть более достойная и привлекательная альтернатива, пишет Э. Ле Брас: 
это повышение производительности труда, т.е. переход от экстенсивно-
го к интенсивному развитию экономики. Однако в данном случае, как 
мне кажется, автор упускает из виду социальную составляющую про-
блемы: задача, по крайней мере, в развитых странах, состоит не в том, 
чтобы произвести больше товаров или даже услуг, а в том, чтобы под-
держать достойный уровень жизни как работающих (не повышая их 
отчисления в социальные фонды), так и завершивших трудовую дея-
тельность (не понижая уровень их социального обеспечения).  

В целом рецензируемый труд содержит богатейший фактический 
материал и предлагает нестандартные подходы к его анализу, приме-
нимые, в том числе, и к осмыслению демографических проблем в Рос-
сии. Так, решение российских властей об увеличении пенсионного воз-
раста выглядит в данной перспективе как логичное продолжение анти-
иммиграционизма. Неслучайно и то, что эта мера сильнее затрагивает 
женщин: по данным Росстата, именно в возрастных группах 55–59 и 
60–72 года разница в долях занятых женщин и мужчин в нашей стране 
резко возрастает, а значит, именно эти возрастные когорты представ-
ляют собой ресурс повышения женской занятости. Внимательный чи-
татель, соглашаясь или споря с автором, в любом случае найдет в книге 
французского демографа пищу для размышлений, а в этом – залог того, 
что она не пройдет незамеченной.  

 
Примечания 

 
1 Характерно, что восприятие нашего века как «Века миграций» присутствует и в ан-
глоязычной литературе (имею в виду, в частности, выдержавший уже пять переизданий 
труд: Stephen Castles, Mark J. Miller & Giuseppe Ammendola (2005) The Age of Migration: 
International Population Movements in the Modern World, American Foreign Policy 
Interests). 
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2 Той же закономерности в указанный период подчинялась, например, миграция испан-
цев и итальянцев в Алжир: чаще всего, пишут Г. Брюне и К. Катеб (2018), миграцион-
ные маршруты выстраивались между конкретными регионами: прибывшие оседали в 
ближайших к их родным странам департаментах Алжира, причем в большинстве своем 
оставались в прибрежной зоне, не продвигаясь вглубь страны. 
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Иллюстрации (рисунки, таблицы, графики, диаграммы и т.п.) дополни-

тельно представляются в отдельных файлах. Рисунки выполняются в черно-
белой гамме, полноцветные иллюстрации пока принимаются лишь для статей 
по этнологической и археологической тематике. Формат файлов с иллюстра-
циями – tiff или jpeg, разрешение не менее 400 dpi. Просьба: в текст иллюстра-
ции не вставлять. Достаточно в промежутке между абзацами текста указать 
Рис. 1, Рис. 2 и т.д. и название самого рисунка.  

Иллюстративный материал, присланный без письменного разрешения его 
владельца или держателя копирайта, принят к публикации не будет. 

При использовании при наборе статьи дополнительных шрифтов такие 
шрифты должны быть представлены отдельным файлом. 

 

Ссылки на использованные источники и литературу: 
1. В целях более адекватного соблюдения требований слепого анонимного 

рецензирования при первой отправке рукописи в редакцию, пожалуйста, избе-
гайте самоцитирования или оставляйте ссылки на свои работы «пустыми». 
После извещения о принятии рукописи к печати авторы смогут вернуть на ме-
сто данные ссылки. 

2. В случае ссылки на иностранного автора в тексте приводится русская 
транскрипция его фамилии, а ее написание латиницей – в скобках. 
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3. В целях экономии места, если имя автора уже упоминается в тексте, то в 
скобках после фамилии, в ссылке на его работу, указывается только год пуб-
ликации: «В своей работе В.Я. Пропп (1955) анализирует…» 

4. Во всех остальных случаях фамилия и год публикации указываются в 
скобках без запятой: (Balzer 2011); при наличии двух авторов приводятся обе 
фамилии, а если авторов трое, то три фамилии указываются лишь при первом 
упоминании работы: (Иванов, Петров, Сидоров 1980), а в дальнейшем исполь-
зуется сокращение «и др.»: (Иванов и др. 1980). В ссылках на работы, напи-
санные более чем тремя авторами, используйте «и др.» либо «et al.» при пер-
вом же упоминании. 

5. При ссылке на работы нескольких авторов они указываются через точку 
с запятой: (Анохин 1924; Potapow 1963). При ссылке на несколько публикаций 
одного и того же автора годы публикации разделяются запятой с последую-
щим пробелом: (Батьянова 1987, 2005). 

6. В ссылках на коллективные труды достаточно в скобках указать первое 
или несколько первых слов заголовка и год публикации. Например, ссылка на 
книгу «Wege zum Norden. Wiener Forschungen zu Arktis und Subarktis» будет 
выглядеть следующим образом: (Wege zum Norden… 2013). 

7. Если дата публикации неизвестна, следует указывать «б.д.», а для приня-
тых к печати текстов – «в печати»: (Иванов, б.д.) и (Петров, в печати). 

8. Номера страниц указываются через двоеточие после года публикации: 
(Bellah et al. 2008: viii). 

9. Если Вы приводите подряд несколько цитат из одного и того же текста в 
границах одного параграфа, то во второй и дальнейших цитат достаточно ука-
зывать номер страницы, например: (Schiller 2011: 192) – в первой ссылке и 
(193–194) – во второй и т.п. 

10. Диапазоны страниц и дат указываются через короткое тире: 99–102, 
1985–1990. 

11. Номера в диапазонах страниц указываются в полном виде: 124–128, а не 
124–28.  

12. В ссылках на архивные документы указываются сокращенное наимено-
вание архива, год, которым датировано дело, и через двоеточие номера листов: 
(ГАТО 1899: 15). Если в статье используются материалы нескольких дел из 
одного архива, датированных одним и тем же годом, необходимо в списке ис-
точников использовать дополнительные буквенные обозначения (например, 
1899а, б и т.д.), которые следует указывать и при оформлении ссылок, напри-
мер: (ГАОО 1909а: 13–14). 

13. В ссылках на материалы периодической печати указывается название 
издания, год и дата публикации (например: Сибирская жизнь 1917: 20 авг.) 

 

К статье прилагается библиография в алфавитном порядке. Образцы 
оформления: 
– для монографий:  

Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. СПб.: Наука, 1994. 
– для статей: 

Шаховцов К.Г. Льгота ли быть селькупом? // Практика постсоветских адап-
таций народов Сибири: Сб. статей / Отв. ред. Д. Функ, Х. Бич, Л. Силланпяя. 
М.: ИЭА РАН, 2006. С. 157–172. 
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Дьекофф А., Филиппова Е.И. Переосмысление нации в «постнациональ-
ную» эпоху // Этнографическое обозрение онлайн. 2014. № 1. С. 193–199 
(URL: http://journal.iea.ras.ru/online/2014/2014_1_193_199_Dieckhoff.pdf). 
– для архивных источников (с указанием названия дела и года): 

Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 234. Оп. 1. Д. 135. 
Статистические сведения об инородцах Томской губернии за 1889 г. 
– для периодических изданий: 

Восточное обозрение. Иркутск, 1906. 
 
Примечания оформляются в виде концевых сносок с использованием 

арабских цифр. Нумерация последовательная, начиная с цифры 1. 
 
При наличии в статье сокращений / аббревиатур, пожалуйста, приложи-

те их список. 
 
При пересылке файлов просьба все материалы (титульный лист, саму ста-

тью, дополнительные шрифты, файлы-иллюстрации, список иллюстраций, 
список сокращений и т.п.), имеющие отношение к статье, объединять в одну 
папку с использованием архиваторов WinZip или WinRar (например: Ivanov.zip 
или Ivanov.rar).  

 
Авторские права. 
Соглашаясь на публикацию своей работы в журнале, авторы (при без-

условном сохранении за собой авторских прав) предоставляют журналу право 
первой публикации работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution 
License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязатель-
ным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную 
публикацию в этом журнале. 

 
Этические вопросы. 
В своей издательской деятельности редколлегия руководствуется Кодом 

поведения COPE (Committee on Publication Ethics, http://publicationethics.org 
/resources/code-conduct). 

 
Статьи и материалы просим подавать через автоматизированную систему 

подачи статей на сайте журнала www.journals.tsu.ru/siberia 
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INFORMATION FOR AUTHORS 

 
General. Submitting your manuscript to be published in the «Siberian Historical 

Research» journal you confirm that: 
a) your paper has never been published elsewhere before and will not be submit-

ted for publication elsewhere until the decision to publish it (or not to) in the «Sibe-
rian Historical Research» journal is made; 

b) you yourself are the author of the submitted paper and you have not used any 
parts of other authors’ works without reference to those. 

Papers shall not exceed 50,000 characters including spaces or about 
7,000 words – for research papers, or 800 to 1,500 words – for information materi-
als, including overviews and reviews. 

 
Reviewing process. All papers submitted to the journal are subject to double 

blind peer review. All papers without the author’s name are sent to independent 
anonymous reviewers. The Editorial Board will decide on publishing only those 
papers that have received two positive reviews. Among reviewers are leading schol-
ars of Russian universities and institutes of the Russian Academy of Sciences as 
well as international experts in history, ethnology, archaeology, and international 
relations. 

 
Formatting Guidelines 
 
Papers are to be submitted in an electronic format. 
Text shall be typed in MS Word (*.docor *.rtf), Times New Roman, 12 pt, sin-

gle line spacing, all margins 2 cm, indention 0,5 cm. 
The title page shall contain the Universal Decimall Classification number 

(UDC) and all of the following is to be indented: 
Author details (to be provided on a separate / title sheet) 
 Author’s full name (last name, firstname, patronym), in both Russian and Eng-

lish (please note that theauthor’s last name is to be givenon the title page only. The 
first page shall contain the title of paper and not the author’s name or any other 
details of his / hers!) 
 Academic degree, academic title; 
 Place of work / study and position; please provide official name of your organ-

ization in English as well; 
 E-mail; 
 Postal address; 
 Telephone (office and, if possible, cell phone number to facilitate communica-

tion); 
 
Paper details: 
 
 Title of paper in both Russian and English; 
 Summary of paper in both Russian and English (up to 250 words each); 
 Key words in both Russian and English. 
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When writing a summary, we kindly ask authors to keep it clear,simple and 
concise. The summary shall contain the statement of a problem, how it has been 
dealt with and discussed in academia, as well as sources and methods for research, 
research results showing your contribution to the existing knowledge, and conclu-
sions. Please stick to the proposed paper structure so as to facilitate your work and 
that of the Editorial Board.  

 
Page numbering is consecutive, starting from the first page, at the bottom, cen-

tered. 
 
Structuring the text. To better structure and present your paper, please divide 

the text into separate parts, each with its own subheading like «Introduction», «Con-
clusions» and any other which you might find necessary or useful to have.  

 
Illustrations (drawings, tables, graphics, diagrams, etc.) are to be submitted in 

separate files. Drawings / pictures shall be presented in black-and-white, fullcolour 
illustrations are so far accepted only for papers on ethnological or archaeological 
topics. Illustrations should be in TIFF or JPEG format, at least 400 dpi. Please do 
not insert illustrations in the text, instead indicate Fig. 1, Fig. 2 etc. in between para-
graphs, and providetitles of pictures. 

Illustrative material submitted without a written permission ofits author or copy-
right holder will not be accepted for publication.  

If using additional fonts, please submit themin a separate file, too.  
 
References 
 
1. To ensure better meeting the requirements of blind anonymous peer-

review,when submitting your manuscript to the Editorial Board for the first time, 
please avoid self-citation and leave footnotes referring to your works blank. Once 
your manuscript is accepted for publication, you will be able to put those back in 
your paper. 

2. When citing a foreign paper, Russian transcription of its author’s last name 
withtheLatin spelling in brackets are to be provided in the text. 

3. To save space, if the author’s name has already been mentioned in the text, 
please indicate only the year of publication put in brackets after the author’s name, 
when referring to his / her paper: «In his paper V.Ya. Propp (1955) analyzes…»  

4. In all other cases the author’s last name and year of publication shall be given 
in brackets without a comma: (Balzer 2011); if there are two authors, last names of 
both are to be given, in case there are three authors, last names of all the three are to 
be given only if mentioned in the text for the first time (Ivanov, Petrov, Sidorov 
1980), and afterwards onlythe “et al” is to be put (Ivanov et al. 1980). When refer-
ring to a paper by more than three authors, please put the “et al” even if it is the first 
mentioningof it in the text. 

5. When referring to works by several authors, indicate their names separated by 
a semicolon: (Anokhin 1924; Potapow 1963). When referringto several papers by 
the same author, years of publication shall be separeted by a comma followed by a 
space: (Batyanova 1987, 2005). 
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6. When citing collective works, it is sufficient to indicate the title’s first word or 
a few words and the year of publication. For example, a reference to the book «We-
ge zum Norden. Wiener Forschungen zu Arktis und Subarktis» may be put like this: 
(Wege zum Norden… 2013).  

7. If the date of publication is unknown, please indicate «s.d.» (sine data) and if 
the publication is currently in press, put «in press»: (Ivanov, s.d.) and (Petrov, in 
press). 

8. Page numbers shall be providedafter the year of publication separated by a co-
lon: (Bellah et al. 2008: viii). 

9. If you are placing several references to the same paper within a paragraph, it is 
sufficient to only indicate relevant page numbers of that paper when mentioning it 
for the second, third time and so on, e.g. (Schiller 2011: 192) – when referring for 
the first time and (193–194) – in case of second mentioning etc. 

10. Range of pages and dates are to be indicated by an en dash: 99–102, 1985–
1990. 

11. Numbers in a rangeof pages shall be given in full: 124–128, and not 124–28. 
12. References to archival documents should contain abbreviated name of the ar-

chive, year of document / file and numbers of pages separated by a colon: (GATO 
1899: 15). When citing a number of documents / files of the same archive and of the 
same year, it is necessary to indicate this using letters (e.g. 1899a, b, etc.) in the ref-
erence list and in references alike (e.g. GAOO 1909a: 13–14).  

13. When citing periodicals, you should indicate the name of a periodical, year 
and date of publication (e.g. Siberian life 1917: 20 Aug.) 

 
Reference list is to be provided at the end of the paper. Samples: 
 
For monographs: 
Putilov B.N. Folklore and people’s culture. SPb.: Nauka, 1994. 
 
For papers: 
Shakhovtsov K.G. Is it a privilege to be Selkup? // The practice of post-

Sovietadaptation of peoples of Siberia: Collection of papers / Editor-in-Chief 
D. Funk, H. Beach, L. Sillanpyaya. M.: IEARAS, 2006. pp. 157–172. 

Diekof f A., Phillipova  E.I. Rethinking nations in the “post-national” era // Eth-
nographical Review online. 2014. № 1. pp. 193–199 
(http://journal.iea.ras.ru/online/2014/2014_1_193_199_Dieckhoff.pdf). 

 
For archive sources (with an indication of archive file number and year): 
State Archive of the Tomsk region (GATO). F. 234. Op. 1. D. 135. Statistics on 

Tomsk province inorodtsy for the year 1889. 
For periodicals: 
Vostochnoe obozrenie. Irkutsk, 1906. 
 
Notes are to be given as endnotes using Arabic numerals. Numbering is consecu-

tive, starting from number 1. 
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If using acronyms / abbreviations in the text, please provide a list of them sepa-
rately. 

 
When sending your files, please put them all (including the title page, the text 

itself, additional fonts, illustrations, list of illustrations, list of acronyms / abbrevia-
tions and other related files) in one archive folder using WiZip or WinRar 
(Ivanov.zip or Ivanov.rar). 

 
Copyright 
Once having agreed to publish his / her paper in the journal, the author (uncondi-

tionally reserving the copyright) grantsto the journal the right to the first publication 
based on the Creative Commons Attribution License which allows others to usehis / 
her paperprovided there is a reference made to the author of the original textand to 
the original journal publication. 

 
Ethics 
In its publishing activity, the Editorial Board relies on the Code of Conduct 

COPE (CommitteeonPublicationEthics) http://publicationethics.org/resources/code-
conduct 

 
Address for the submission of papers and materials 
Please upload your materials and papers via the Journal's website system at 

www.journals.tsu.ru/siberia 
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