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В статье рассматривается точка зрения Ю. И. Крашевского, поль
ского публициста и историка второй половины XIX в., по вопросу о 
времени возникновения Великого Княжества Литовского.

Видным представителем романтической исторической шко
лы является Юзеф Игнацы Крашевский (1812-1887 гг.) -  извест
ный польский публицист, писатель, перу которого принадлежат 
несколько работ по фольклористике, этнографии и истории. 
Прежде всего, необходимо выделить работу историографиче
ского характера «Литва. Древняя история, законы, язык и вера, 
обычаи, п о го в о р ки ^Ь ^э . Starożytnedzieje, ustawy, język, wiara, 
obyczaje, przysłowia») в двух томах. В данной работе Ю. И. Кра
шевский затронул вопрос о времени образования Великого Кня
жества Литовского.

В ходе изучения проблематики ранней политической исто
рии литовцев, Ю. И. Крашевский обратил внимание на роль 
литовского кунигаса Рингольда/Рейнгольда (он предположил 
скандинавское происхождение имени, означающее «объедини
тель»). Анализируя происхождение Рингольда, исследователь 
приводит точки зрения историков М. Стрыйковского и Т. Нарбу- 
та, однако ни с одной из них не соглашается, полагая, что невоз
можно аргументированно объяснить события истории первой 
половины XIII в., особенно что касается определения степени 
родства, а зачастую и временем бытования персоналии.

По мнению Ю. И. Крашевского, именно Рингольд олицетво
рял первую мысль об объединении разрозненных литовских 
племён в единое национальное целое [2, с. 28]. При нём про
изошло сближение племён куршей и земгалов, следствием чего 
стало их объединение с собственно Жмудью и Литвой. Вероят
ной причиной начала объединительных процессов на террито
рии Литвы историк считает угрозу, исходившую от татар, активи
зировавшихся в 1220-х гг. в восточнославянском регионе.

До начала 1230-х гг. литовцы, возглавляемые Рингольдом, 
предпринимали набеги на русские, польские и немецкие зем
ли, их целью являлось собственное обогащение за счёт раз
грабления соседних территорий. Но с 1233 г. литовцы изменили 
тактику, предприняв захват целых провинций слабых удельных 
русских княжеств -  это обстоятельство характеризует грядущу- 
юэпоху в развитии Великого Княжества Литовского. Несмотря 
на предпринятые попытки временного объединения русских 
князей в борьбе с литовцами, Ю. И. Крашевский приводит све
дения летописи о вооружённом столкновении на правом бере
гу р. Нёман в 1235 г., результатом которого стало поражение 
удельных князей [2, с. 38].

Завоевание литовцами удельных русских княжеств, по мне
нию исследователя, обусловило сближение двух народностей, 
на это указывают следующие обстоятельства: традиции рус
ского законодательства оказали влияние на литовское устное

(а в последствии письменное) право, заметное влияние оказал 
древнерусский язык, благодаря православию произошла транс
формация языческий верований и представлений литовцев. 
Однако, вследствие этой ассимиляции активизировались като
лические немецкие ордены, преследовавшие экспансионист
ские задачи.

Ю. И. Крашевский был солидарен с М. Стрыйковским в том, 
что Рингольд исчезает с исторической сцены около 1240 г., на 
что указывают данные летописей. Однако исследователь оста
вил нерешённым вопрос, касавшийся наследников литовского 
кунигаса. Во-первых, он принял теорию Т. Нарбута, суть кото
рой заключалась в том, что у Рингольда было два наследника: 
Ердзивилл/ Эрдзивилл и Миндовг, не принимая во внимание 
теорию М. Стрыйковского о трёх вероятных наследниках. Во- 
вторых, Ю. И. Крашевский не стремился объяснить процесс 
становления единоличной власти Миндовга -  он лишь отмечает 
существование к 1240-м гг. нескольких кунигасов, а также до
стижения в завоевательной политики Эрдзивилла.

Затрагивая роль Миндовга в образовании Великого Княже
ства Литовского, он отмечал, что вся его жизнь, его действия 
были посвящены единственной идее: объединению литовских и 
русских земель, и, несмотря на критику исследователей в адрес 
Миндовга (речь идёт о методах и средствах, использованных 
князем для достижения представленной цели), Ю. И. Крашев- 
ский оправдывал его: чтобы сделать Литовское княжество вели
ким, жертвы были необходимы, и сам князь многим пожертво
вал [2, с. 46]. Таким образом, основателем государства по мне
нию историка был Миндовг, обладавший великим мужеством 
и хитростью. Став единоличным правителем в княжестве, от
странив прямых конкурентов, Миндовг осуществлял активную 
внешнюю политику; с этим связано принятие им католичества, 
обусловленное стремлением поддерживать мирные отношения 
с немецкими духовно-рыцарскими орденами, а также стабили
зировать государство изнутри [1, с. 2].

Таким образом, в работе «Литва. Древняя история, законы, 
язык и вера, обычаи, поговорки» Ю. И. Крашевский затронул 
вопрос о времени возникновения Великого княжества Литовско
го. Несмотря на большое внимание исследователя к личности 
кунигаса Рингольда, он не считал его истинным основателем 
государства, скорее военным предводителем, нежели князем. 
По отношению к Миндовгу позиция историка более однозначна: 
образование и становление государства он связывал с именем 
этого князя и его потомков. Следует отметить, что Ю. И. Крашев- 
ский в своей работе был достаточно критичен по отношению к 
уже написанным сочинениям историографического характера 
предшествующей эпохи (XVI -  XVIII вв.). К существенным недо
статкам его разработок следует отнести скудную аргументацию 
положений касательно ранней политической истории Великого 
княжества Литовского, а также тот факт, что работа написана 
литературным языком, что в принципе объясняется публици
стической деятельностью автора.
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В данной статье характеризуется образ Джавахарлала Неру в со
ветской историографии с  использованием метода контент-анализа. 
Обзор работ советской историографии показывает, что Дж. Неру
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был не просто активным политическим деятелем, а национальным 
лидером, который поддерживал относительное политическое един
ство в обществе.

Актуальность данной темы определяется той ролью, кото
рую сыграл Дж. Неру в Индии во второй половине XX века, его 
политической деятельностью на посту премьер-министра. Объ
ект исследования -  советская историография, затрагивающая 
личность Дж. Неру. Предмет исследования -  образ Дж. Неру в 
советской историографии. Цель исследования -  охарактеризо
вать образ Дж. Неру в советской историографии, в том числе с 
помощью метода контент-анализа.

Основы современной индийской политической жизни вос
ходят к последней четверти XIX века, когда начали возникать 
политические, правовые, идеологические и культурные предпо
сылки, впоследствии способствовавшие развитию национально 
освободительного движения, которое в 1947 году увенчалось 
обретением независимости, а 26 января 1950 году Индия была 
провозглашена Республикой. Одним из ярких политических 
деятелей в Индии после обретения ею независимости стал 
Джавахарлал Неру. Его образ в советской историографии был 
неразрывно связан с политической и исторической историей 
Индии.

Первыми трудами по данной теме в советской историогра
фии были работы крупных историков -  основоположников со
ветской школы индологии -  A.M. Дьякова [8], А.С. Балабуше- 
вича [4], занимавшихся исследованием проблем индийского 
национально-освободительного движения. В контексте данных 
исследований рассматривалась и личность Дж. Неру как одного 
из политических деятелей, принимавшего участие в националь
но-освободительном движении. В этих работах личность Дж. 
Неру рассматривалась как политического деятеля, а не борца 
за независимость или национального лидера. Это было связа
но с господствующей в советской историографии позицией том, 
что в описываемый период Индия продолжала оставаться коло
нией, речь не шла о существовании независимого государства.

С середины 1950-х гг. в советской историографии наблюда
ются серьезные перемены, связанные с внутренними и внешни
ми факторами развития СССР После смерти в 1953 г. И.В. Ста
лина Советский Союз находился в преддверии XX съезда 
КПСС, положившего начало разоблачению культа личности 
«великого вождя». С этого времени, историки стали больше 
внимания уделять не только исследованию вопроса становле
ния Индии как независимого государства, но и личностям ин
дийских политических деятелей, в том числе и личности Дж. 
Неру. В своих работах историки К.А. Антонова [3], Л.Б. Алаев [2] 
пришли к выводу, что личность Дж. Неру как национального ли
дера и модернизатора является важной в истории Индии после 
обретения независимости. А.В. Горев характеризует личность 
Дж. Неру так: «активный борец за ликвидацию колониального 
режима, первый премьер-министр свободной Индии, страстный 
борец за мир» [7, с. 354].

Одним из методов исследования историографии может 
стать контент-анализ [1]. На первом этапе проводится опреде
ление совокупности изучаемых источников или сообщений с 
помощью набора заданных критериев:

• заданный тип источника (научные исследования)
• один тип источников (монографии);
• сопоставимый размер источников;
• способ распространения источников;
• место распространения источников;
• время появления источников.
На втором этапе формируется выборочная совокупность со

общений.
На этом этапе были отобраны следующие источники: Анто

нова К.А. «История Индии», Бонгард-Левин Г.М. «История Ин
дии», Винокуров Ю.Н. «Концепция модели «индийского социа
лизма» Джавахарлала Неру», Горев А.В. «Джавахарлал Неру», 
юрьев А.ю. «Политические портреты борцов за национальную 
независимость». Данные источники были выбраны, потому что 
не только характеризуют историческое развитие Индии, поли
тические события в истории индийского государства, но и по
зволяют охарактеризовать личность Дж. Неру с позиций разных 
советских историков, внесших большой вклад в развитие совет
ской историографии.

На третьем и четвертом этапах проводится выявление и вы
деление единиц анализа. Простейшим элементом сообщения 
является слово. Существуют достаточно чёткие требования к 
выбору возможной единицы анализа:

• она должна быть достаточно большой, чтобы выражать 
значение;

• она должна быть достаточно малой, чтобы не выражать 
много значений;

• она должна легко идентифицироваться.
Выделены были следующие единицы анализа: 1) «борец»; 

2) «модернизатор»; 3) «национальный лидер». Данные едини
цы анализа соответствуют выделенным критериям, а также в 
полной мере характеризуют личность Дж. Неру.

На пятом этапе проводится непосредственно процедура 
подсчёта.

Получены были следующие данные: 1) единица анализа 
«борец» -  15 раз (частота упоминания абсолютная), 32% -  ча
стота упоминания относительная; 2) единица анализа «модер
низатор» -  7 раз (частота упоминания абсолютная), 15 % -  ча
стота упоминания относительная; 3) единица анализа «наци
ональный лидер» -  25 раз (частота упоминания абсолютная), 
53 % -  частота упоминания относительная.

На шестом этапе проводится интерпретация полученных ре
зультатов в соответствии с целями конкретного исследования. 
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, 
что единица анализа «национальный лидер» упоминается чаще 
всего в источниках, выбранных для исследования. Это можно 
объяснить тем, что после смерти Сталина в 1953 г. в области 
международных отношений и внешней политики СССР нача
лась «оттепель», одним из проявлений которой стала поездка в 
ноябре-декабре 1955 г. советской делегации во главе с первым 
секретарем ЦК КПСС Н.С. Хрущевым и председателем Сове
та Министров СССР H.A. Булганиным в Индию, в ходе которой 
советские руководители дали высокую оценку внутренней и 
внешней политике индийского правительства, а также Дж. Неру 
как активному политическому деятелю Индии. На втором ме
сте -  единица анализа «борец», что свидетельствует также о 
качествах личности Дж. Неру как борца за независимость и 
свободу, который принимал активное участие в национально
освободительном движении в Индии и в политической жизни 
Индии. Наименьшая частота упоминания у единицы анализа 
«модернизатор». Под руководством Дж. Неру началась широ
кая политическая модернизация Индии, которая охватила всю 
общественно-политическую систему страны, включая обще
ственную и государственную идеологии. То есть Дж. Неру был 
не просто политическим деятелем, борцом за независимость, 
модернизатором, он был национальным лидером. Ему удалось 
поддерживать стабильность индийского общества, контролиро
вать заданный превращением темп при неизменной структуре 
реформ.

Таким образом, обзор работ советской историографии пока
зывает насколько многогранна личность Дж. Неру, который был 
не просто активным политическим деятелем, а национальным 
лидером. Вне рамок исследований истории Индии ХХ в. всё 
еще остается целый ряд важных вопросов, касающихся лично
сти Дж. Неру.
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