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Ю.П. Зарецкий

С  ТОЧКИ  ЗРЕНИЯ  ТУЗЕМЦА

Общеизвестно – и это не вызывает никаких сомнений, – что про-
свещенному европейцу и туземцу многие вещи видятся по-раз-
ному. Больше того, не вызывает никаких сомнений, что снятие 
скальпов, человеческие жертвоприношения и еще многое другое 
из туземной жизни у просвещенных европейцев вызывает разно-
го рода неприятие: от брезгливого отвращения до негодующего 
протеста. Вопрос в другом: нужно ли просвещенному европейцу 
пытаться понять туземца (“понять” здесь, конечно, не будет си-
нонимом “принять”) или ограничиться неприятием и моральным 
осуждением?

Наверное, кому как – просвещенные европейцы бывают раз-
ными. Банковский служащий, например, совсем не обязательно 
будет пытаться понять, какие социальные и символические функ-
ции выполнял каннибализм у племен островов Фиджи. Он вполне 
может ограничиться вполне здоровым восприятием каннибализма 
как чудовищной дикости и испытывать по этому поводу соответс-
твующие чувства и эмоции. Таким же вполне здоровым будет, ско-
рее всего, и восприятие каннибализма ученым-естественником, 
киноактером, священнослужителем, политиком и многими дру-
гими профессиональными категориями просвещенных европей-
цев. Но не историками культуры или антропологами. Последним 
полагается относиться к каннибализму несколько иначе, в соот-
ветствии с правилами своего ремесла (можно сказать иначе – от-
носиться научно). Эти правила требуют, чтобы они стремились 
понять этот феномен. В данном случае “понять” будет значить ос-
мыслить его как часть иных социальных и культурных практик, 
существенно отличающихся от принятых в кругу современных 
“просвещенных европейцев”. По возможности воздерживаясь при 
этом от эмоций и нравственных оценок.

Важной частью такого понимания является построение кон-
текста этих практик, в частности уяснение социальных и культур-
ных реалий и принципов их организации в том, другом обществе. 
Считается даже, что такой социокультурный контекст – необходи-
мая методологическая составляющая всякого историко-культур-
ного исследования. То есть, что отдавать себе отчет в его необ-
ходимости следует не только при изучении жизни австралийских 
аборигенов или самоедов, но и при изучении жизни крестьян 
средневекового Прованса, гуманистов итальянского Возрожде-
ния, хиппи 1960–1970-х годов, представителей современного уго-
ловного мира и т.д. В общем, понять слова и поступки людей ис-



288 Историк и время

следователю можно только имея в виду контекст, в котором эти 
слова/поступки были произнесены/совершены. Вне его они будут 
оставаться “странными”, “абсурдными”, “иррациональными” или 
даже, может быть, “дикими”, “чудовищными” – но не больше.

Следует ли считать исключением из этого правила советс-
ких медиевистов позднесталинского времени? В состоянии ли 
без такого контекста “просвещенный европеец” понять, поче-
му в документах советского времени научные работы называют-
ся “порочными”, какое отношение к феодальной вотчине имеет 
“идеологический фронт”, что такое “исторический фронт” и где 
он проходит, какой “огонь” следует направить на “буржуазную 
идеологию” историкам раннего феодализма, что такое “недоста-
точная партийность” и “недостаточная боевитость”, и еще многие 
другие загадочные вещи?

Вопросы эти, разумеется, риторические. Контекст для осмыс-
ления публикуемых в “Одиссее” документов о советской истори-
ографии конца 1940-х совершенно необходим. Читая их, важно 
знать, например, какие идеологические кампании в то время про-
ходили в стране; что писалось об истории и историках в партий-
ной прессе и исторических журналах; какие “установки” “спус-
кались” партийно-советскими органами руководству кафедры 
Средних веков МГУ и одноименного сектора Института истории 
(в 1949 г. они, фактически, составляли единое целое); что говори-
лось о развитии советской исторической науки в материалах съез-
дов ВКП(б).

Исследователю, пытающемуся осмыслить “дикости” публику-
емого в этом выпуске “Одиссея” доклада Н.А. Сидоровой (а также 
опубликованную в “Одиссее-2007” стенограмму заседания меди-
евистов 23 марта 1949 г.), хорошо бы еще иметь представление о 
роли собраний (партийных, профсоюзных, трудового коллектива) 
как специфических дисциплинарных практик советского време-
ни, с помощью которых проводилась “партийная линия”1. Имея 
в виду, что эти практики были особенно эффективны в среде об-
разованной публики, хорошо понимающей смысл и возможные 
последствия как идеологической кампании в целом, так и нюан-
сы содержания речи основного докладчика (в колхозе и на заводе 
слушающие вполне могли его “послать”, причем без особых для 
себя последствий).

Анализируя слова и поступки советских медиевистов, сохра-
нившиеся в документах того времени, хорошо бы также помнить, 
кто из них ранее подвергался публичной критике; кто и за что 
“привлекался” (вариант – чьи родственники “привлекались”); кто 
был членом партии, а кто беспартийным; кто входил в состав пар-
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тбюро; кто был уличен в связях с “уклонистами”, меньшевиками 
(вариант – эсерами или кадетами) или антипартийными группи-
ровками внутри ВКП(б); кто имел “правильное” рабоче-крестьян-
ское, а кто “неправильное” буржуазное происхождение; кто в той 
или иной форме сотрудничал с НКВД (очевидно, что в каждом 
трудовом коллективе такие сотрудники тогда имелись); кто был 
замечен в связях с буржуазными учеными или в проявлении по 
отношению к ним пиетета; кто ездил для проведения исследова-
ний за границу в капстраны; кто носил “космополитические” фа-
милии (в разгар борьбы с космополитизмом это было особенно 
существенно) и еще многое другое. Полезно бы также знать, что 
произошло с каждым из упоминаемых в документах медиевистов 
потом, после 1949 г.

Несколько соображений в заключение. Взгляд на туземцев с 
точки зрения “просвещенного европейца” не только вполне оправ-
дан, здрав, но и психологически комфортен. Выказывая его, “про-
свещенный европеец” претендует на собственное нравственное 
превосходство над “дикарями” (я живу в цивилизованном мире, 
я в этих диких ритуалах никогда не участвовал и ни за что учас-
твовать не буду и пр.). Вполне возможно даже, что “просвещен-
ный европеец” будет испытывать сострадание к тем “дикарям”, 
которые стали жертвам дикарских обычаев (это прибавит к его 
самоощущению комфортности). Но может ли ограничиться этим 
здравым и психологически комфортным взглядом историк? В на-
шем случае – историк исторической науки? Может быть, ему, в от-
личие от банковского служащего, математика, актера, инженера и 
других “непосвященных”, полагается не “втискивать” свидетель-
ства, оставленные другими людьми, жившими в другие времена, 
в рамки сегодняшнего опыта, а пытаться взглянуть на эти свиде-
тельства с точки зрения опыта того другого времени и тех других 
людей?

1  См. об этом подробнее в моей статье: Зарецкий Ю.П. Актуальное прошлое: Сте-
нограмма собрания московских медиевистов 1949 г. Опыт медленного чтения // 
Неприкосновенный запас. 2009. № 1 (в печати).


