
ноты с текстом были подарены знат
ному гостю, однако следы их до сих 
пор не найдены в архивах. В столице 
Сибири немецкий натуралист остано
вился в доме доктора Я. И. Альберта, 
уроженца Германии.

Т.Н. Савинова коснулась вопроса об 
экспедициях второй половины XVIII в., 
поводом для организации которых по
служило неординарное астрономичес
кое явление — прохождение Венеры 
через диск Солнца 3 июня 1769 г. Два 
астрономических отряда под руковод
ством X. Эйлера и В. Крафта отправи
лись в Орск и Оренбург, одним из ре

зультатов деятельности отрядов стало 
создание там первых астрономических 
обсерваторий.

В прочих секциях освещался дос
таточно широкий круг проблем — со
циально-экономические аспекты ус
тойчивого развития региона, природ
ные ресурсы и их сбережение, эколо
гическая политика, антропогенные 
факторы риска, гуманитарные основы 
стратегии развития региона и др.

Предполагается продолжение этого 
перспективного проекта с проведением 
конференций в России и Германии.

А.Г, Еманов

Международная конференция «Россия — Крым — Балканы: Диалог культур» 
(Севастополь, Украина, 6—10 сентября 2004)*

Международная конференция исто
риков, посвященная взаимоотношени
ям Южной России, Украины и Балкан, 
была организована Уральским государ
ственным университетом, Уральским 
межрегиональным институтом обще
ственных наук и Национальным запо
ведником Республики Украины «Хер
сонес Таврический» при финансовой 
поддержке Корпорации Карнеги, Фон
да Дж. и К. МакАртуров (США). На 
конференции были представлены док
лады 87 ученых из России, Украины, 
Болгарии и Австрии1.

Программным стал коллективный 
доклад Д.В. Бугрова, декана историчес
кого факультета Уральского универси
тета, Н.Н. Баранова и А.С. Козлова, до
центов того же университета, «Пробле
мы диалога культур на исторической оси 
Россия — Крым — Балканы». Истори
ко-культурные общности России, Тав- 
рики и Балкан рассматриваются авто
рами как вышедшие из традиционных 
цивилизаций, но не вошедшие в инно
вационные цивилизации по причинам 
отсутствия метафизического, нравствен
ного оправдания модернизационных 

процессов, подавленности человеческо
го начала патронажным, государствен
ным началом. Рассматриваемые общно
сти внешне проявляют европейские 
формы гуманитарных ценностей, одна
ко, географически принадлежа Европе, 
внутренне оказываются во многом чуж
дыми европейскости. Эта чуждость ощу
щается в непонимании и неприложи- 
мости в историко-культурных общнос
тях выделенной авторами оси европей
ских техногенных моделей, европейских 
стандартов жизнеустроения; культуры, 
принадлежащие к данной оси, по мне
нию уральских ученых, отличаются вы
сокой духовностью, в силу чего наро
дам оси придется выстраивать свой соб
ственный путь в будущее. Доклад выз
вал весьма живую реакцию, обращалось 
внимание на контраргументы западных 
аналитиков о тотальной маргинализа
ции социального пространства, лежаще
го восточнее стран Европейского Союза.

Среди докладов, посвященных ан
тичности, особый интерес вызвал док
лад А.В. Зайкова, доцента Уральского 
университета, о «скифском мираже» в 
спартанской культуре. Автор обратил 

• Конференция поддержана грантом И НО-Центра.
1 Россия — Крым — Балканы: Диалог культур: Науч. докл. международ, конф. (Севастополь, 6“ 10 

сентября 2004 г.) / Ред. кол.: В.П. Степаненко и др. Екатеринбург. НПМП «Болот», 2004. 390 с.
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внимание на целый ряд элементов 
спартанской культуры, которые он ха
рактеризует как «скифские»; это и обы
чай пить вино «по-скифски», не раз
бавляя его водой, к которому приоб
щился один из спартанских царей — 
Клеомен, что стало причиной его бе
зумия; это и использование скифских 
коней спартанской аристократией, и 
привлечение скифских мастеров, на
пример, строителя Абариса для возве
дения в Спарте храма Коры, и почита
ние скифского ума, как, скажем, 
известного мудреца Анахарсиса и др. 
Автор склонен оценивать подобные яв
ления как литературные тропы идеа
лизированной (или демонизированной) 
картины благоустроенной обществен
ной жизни (эвномии), созданной не 
спартанцами и не для спартанцев.

Наиболее активной дискуссией со
провождались доклады, посвященные 
Византии и сопредельным странам. 
Высокий тон был задан докладом 
М.В. Бибикова, заместителя директо
ра Института всеобщей истории РАН, 
обращенным к парадигматике идеи вла
сти в ранней Византии. Автором под
черкивалось соединение республиканс
ких, имперских и экклезиологических 
традиций в титуловании правителей им
перии; в частности, в IV-VI вв. исполь
зовались титулы consul, ipatos, pontifex 
maximum, archiereus; в дальнейшем ти
тул consul закрепился только за распо
рядителем народных празднеств, звание 
ipatos стало отличать членов синклита, 
руководство факультетов Константино
польского университета; почетный эпи
тет pontifex maximum стал подобающим 
только Римскому Папе, а эпитет 
archiereus — константинопольскому пат
риарху. Собственно императорское до
стоинство первоначально выражалось в 
понятиях augustos, sebastos, caesar, од
нако в VI в. понятие augustos вышло из 
употребления, понятие sebastos стало 
достоянием придворных, причем не са
мого высшего ранга, понятие caesar ста
ло обозначать младшего соправителя 
императора. Титулы dominus, despotes 
переместились в сферу христианской 

догматики, став атрибутами Бога-Отца, 
Христа-Вседержителя. С VII в. импера
тор стал определяться прежде всего как 
autokrator и basileus.

Проблема идеи императорской вла
сти получила дальнейшее освещение в 
докладе А.А. Чекаловой, ведущего на
учного сотрудника Института всеобщей 
истории РАН. Его основу составил ана
лиз сочинения Синезия Корейского «О 
царстве». Оно, по убеждению исследо
вателя, не представляло собой речи 
перед императором Анастасием, как 
обычно считают, ибо оно в 10 раз пре
вышает по объему творения подобного 
жанра и специфично по стилю; это не 
тронная речь, а памфлет, обличающий 
фаворита Евтропия; сочинение Сине
зия передавалось из рук в руки, влияя 
на мнение двора, сенаторской знати, 
предопределив последующую отставку 
Евтропия, его осуждение и казнь.

Важное место в византинистских шту
диях занял доклад М.А. Поляковской, 
профессора Уральского университета, 
посвященный феномену поздневизантий
ского диссидентства. Его концепция по
строена на изучении эпистолярия Димит- 
ря Кидониса, отличавшегося редким ина
комыслием. Кидонис подвергал критике 
свое византийское отечество, откровен
но восхищался Западом, изучал латинс
кий язык, занимался переводами Фомы 
Аквинского с латинского языка на гре
ческий, за что обвинялся в предательстве; 
он писал и говорил о неискренности все
общего восхваления Византийской импе
рии, считал признаком недалекости ума 
убеждение в превосходстве византийцев 
над прочими народами, критиковал Ви
зантию за ее слабость, военные пораже
ния от турок, за вмешательство в свои 
внутренние дела иностранцев, несамо
стоятельность императоров, коррумпиро
ванность властей, зависимость церкви, 
массовое обнищание, низкий уровень 
науки по сравнению с западной.

Оригинальностью отличался доклад 
австрийского византиниста Ч.-Ф. Бай
ера, в котором автор предложил чер
кесское происхождение княжеской ди
настии крымского княжества Феодоро,
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что вызвало полемические суждения. 
Запомнилось выступление Г.Е. Лебеде
вой, заведующей кафедрой истории 
средних веков Санкт-Петербургского 
университета, об основателе Русского 
археологического института в Констан
тинополе Ф.И. Успенском.

Обширный блок составили доклады 
по византийской сфрагистике. Е.В. Сте
панова, старший научный сотрудник 
Эрмитажа, осветила связи Сицилии и 
Херсона в IX—X вв. Н.А. Алексеенко, 
заведующий музеем «Крепость Чемба
ло», коснулся интерпретации должност
ной терминологии «защитника города» 
в Херсонесе 1Х-Х вв. В.П. Степаненко, 
заведующий кафедрой истории древне
го мира и средних веков Уральского 
университета, посвятил свое выступле
ние иконографии византийских святых 
на печатях XI—XII вв. В.С. Шандров- 
ская, ведущий научный сотрудник Эр
митажа, рассмотрела просопографию ар
мяно-византийского рода Куртикиев X— 
XII вв. по сигиллографическим данным. 
М.Д. Курышева, аспирантка Института 
всеобщей истории РАН, проанализиро
вала состояние византийских анклавов 
в Южной Италии X—XI вв.

Из докладов, освещавших средневе
ковую проблематику, обратили на себя 
внимание выступление С. Г. Бочарова по 
исторической географии Генуэзской 
Газарии XIV—XV вв., в частности Сол- 
дайского консульства; доклад А.И. Ай- 
бабина, директора Крымского отделе
ния Института востоковедения Нацио
нальной академии наук Украины, о кре
пости Эски-Кермен; А.И. Романчук, 

профессора Уральского университета, о 
Херсонесе; Л.Г. Климанова, старшего 
научного сотрудника Санкт-Петербург
ского филиала Института российской 
истории РАН, о путешествии Марко 
Поло через Крым, южно-русские зем
ли на Восток; М.Г. Крамаровского, ве
дущего научного сотрудника Эрмитажа, 
о куманских наборных поясах в Крыму 
и на Балканах и др.

Среди докладов, охватывающих пе
риод новой и новейшей истории, пре
тендующим на итоговость стал совмест
ный доклад Ю.С. Кирьякова и Е.Г. Вол
ковой, доцентов Уральского универси
тета, об интеграции Балкан в Европей
ский Союз. К 1 мая 2004 г. ЕС расши
рился до 25 стран с почти полумилли
ардным населением. Рассматриваются 
предложения о вступлении в ЕС Тур
ции, Болгарии, Румынии (решение 
вопроса в последних случаях отложено 
до 2007 г. в связи с замедленным про
ведением реформ в этих странах), Хор
ватии, Боснии и Герцеговины, Сербии 
и Черногории, Македонии и Албании. 
Однако балканским странам, прежде 
чем рассчитывать на положительное 
решение, придется решить сложнейшие 
региональные проблемы, трудности 
межгосударственных отношений и ста
туса национальных меньшинств.

Частью рабочей программы конфе
ренции стали многочисленные экскур
сии по историко-архитектурным памят
никам Херсонеса, экспозициям и фон
дам Национального заповедника «Хер
сонес Таврический».

А. Г. Еманов

III методологическая школа по европейским исследованиям 
«Социальная и региональная политика ЕС» 

(Тюмень, 23—29 мая 2005)

Изучение Европейского Союза (ЕС) 
в целом и различных аспектов его дея
тельности в частности — является се
годня неотъемлемой частью учебной на
грузки специальности «международные 
отношения» в любом вузе России. Од

нако не всегда уровень специалистов 
отвечает требованиям, необходимым для 
преподавания этих предметов. В связи 
с этим Томским государственным уни
верситетом в рамках европейских про
грамм Tempus и TACIS в 2003 г. был
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