
рента^лъность многих предприятий. Колебание цен на Ловдонской бирже 
металлов (как правило в сторону уменьшения) также уменьшили эффекгив- 
ность работы заводов. Падение спроса на цветные металлы внутри страны 
обусловило утечку продукции за рубеж нередко по демпинговым ценам нли 
по бартеру на продукцию легкой и пищевой промышленности.

Замсгао уменьшились вложения в модернизацию предприятий; как 
следетвие, наметилось обветшание основных фондов, а мощность больший- 
ства заводов не догружена. На заводе سو  интерес к подготовке н переподго- 
товке кадров, к проведению НИР и внедрению новых технологий.

С распадом СССР значимость у؛рала, как авторитетного центра цвет- 
ной металлургии, вновь возрастает. Здесь сосредоточены большие сырьевые 
ресурсы, квалифицированные ра^чие кадры, авторитетные учебно-научные 
центры. Требуются инвестиции, прежде всего в развнтие сырьевой базы, в 
модернизацию основных фондов н технологий, активная утилизация техно- 
генных отходов н целевое решение эюлогических проблем.

История Урала - добротного добытчика и поизводите ля цветных ме- 
таллов, изделий из них - продолжается и даст новые плоды для развития ре- 
гиона.

В.ВЗапарий, Б.ВЛичмая, С.А-Нефедов.
(УГТУ)

о технологической интерпретации новой истории ?оссии
Наше время является временем пересмотра привычных концепций, вре- 

мепем поиска новых аналитических подходов к оценке исторических собы- 
тий. Н алагаю тся новые концепции н заново рассматриваются старые, те, 
что были когда-то отвергнуты по политическим или иным мотивам. Одной нз 
таких отвергаема прежде н воскрешенных ньше теорий является даффузио- 
низм -  концепция истории, весьма популярная в 20-х и 30-х годах нашего 
столетия. Как и звело , создатель этой концепции фриц Гюбнер считал, что 
сходные явления в культуре различных народов объясняются происхождени- 
ем этих явлений из одного центра. По Гребнеру, важнейшие элементы чело- 
веческой куль^ры появляются лишь однажды и лишь в одном месте в резуль- 
тате великих, фундаментальных открытий. Термин фундаментальное от- 
крытые принадлежит французскому этнографу Андре Леруа-Гурану -  в об- 
щем смысле, эте открытия, позволяющие расширить экологическую нишу 
этноса. Это могут быть открытия в области производства пищи, например, 
одомап1нивание растений, позволяющая увеличить плотность населения в 
десятки и сотни раз. Эю может быть новое оружие, позволяющее раздвинуть 
границы обитания за счет соседей. Эффект этих открытий таков, что они дают 
народу-первооткрывателю решающее преимущество перед другими народа



ми. Используя эти преимущества, народ, избранный богом, начинает рассе- 
ляться из мест своего обитания, захватывать и осваивать новые терригорин. 
Прежние обитатели этих территорий либо истребляются, л и ^  вьггесн«отся 
пришельцами, либо подчиняются им и перенимают их культуру. Народы, на- 
ходдтциеся перед фронтом наступления, в свою очередь, стремятся перенять 
оружие пришельцев -  происходит диффузия фундаментальных элементов куль- 
^ры, они распространяются во все стороны, очерчивая культурный круг, об- 
ластъ распространения гого или иного фундаментального открытия.

Теория культурных кругов и в наше время является рабочим инстру- 
ментом для западных этнографов и археологов; она позволяет реконсгруиро- 
ватъ ^алии прошлого и находить исго^и культурных взаимосвязей. Для ис- 
ториков она подставляет метод философского осмысления событий, метод, 
позволяющий выделить суть происходящего, к  примеру, долгое время оста- 
вались загадочными причины массовых миграций арийскнх народов в XVIII- 
XVI веках до н.э.-вэто время арии заняли часть Индии и Ирана, прорвались 
на Ближний Восток, и, по мнению некоторых исследователей, достигли Ки- 
тая. Лишь сравнительно недавно, благодаря апфытиям советских археологов 
стало ясным, что яервощ)ичиной этой грандиозной волны нашествий было 
изобретение боевой колесницы, точнее, создание конной запряжки и освое- 
нне тактики боевого использования колесниц. Боевая колесница была фунда- 
ментальным открытием ариев, а их миграции из Великой Степи -  распрос- 
ранением культурного круга, археологически фиксируемого как (класть за- 
хоронений с конями и колесницами. Другой пример фундаментального ет- 
крытая -  освоение металлургии железа. Как известно, методы холодцой ков- 
ки железа были освоены горцами Малой Азии в XIV веке до н. э., однако это 
открытие долгое время никак не сказывалось на жизни древневосточных об- 
щесгв. Линш в середине VIII века ассирийски царь Тиглатпаласар III вне- 
дрил такги^ использования железа в военных целях ٠ Он создал вооружен- 
ный железными мечами «царский полк». Это было фундаментальное агкры- 
тие, за которым последовала волна ассирийских завоеваний и создание вели- 
кой Ассирийской державы -  нового культурного круга, гомпоненгами которо- 
го были не только железные мечи и регулярная армия, но н все ассгфийские 
традиции, в том числе и самодержавная власть царей. Ассирийская деряшва 
погибла в конце VII века до н. э. в результате нашествия мидян и ски^юв. 
Скифы были первым народом, научившимся стрелять на скаку из лука и пе- 
редавшим конную тактику мидянам и персам. Появление кавалерии было 
новым (^тщамент^ным агкрьпием, вызвавшим волну завоеваний, резуль- 
тагом которой было рождение мировой Персидской державы. Персов смени- 
ли м^едонянс, создавшие македонскую фалангу -  новое оружие, против ко- 
то^то оказалась Несильна конница персов. Фаланга воочию продемонстри- 
ровала, что такое фундаментальное открытие: до тох пор мало кому известный 
малочисленный народ внезапно вырвался на арену ИСТОМИН, покорив полови



ну Азии. Завоевали Александра Македонского породили культурный круг, 
который называют эллинистической цивилизацией -  на остриях своих сарисс 
македоняне разнесли греческую культуру по всему Ближнему Восток в на- 
чале п века до Н.Э. македонская фаланга была разг؛х)млена римскими легио- 
нами -  римляне создали манев^нщю гакти^ полевых сражений; это было 
новое фундаментальное открытие, которое сделало Рим господином Среди- 
земноморья. Победы легионов, ٠ юнечном счете, породили новый культур- 
ный круг -  тот мир, который называли pax Romana.

Таким образом, ^лъ^рно-истор^еская школа представляет историю 
как динамичную картину распространения культурных кругов, порождав- 
мых происходящими в разных странах фундаментальными открытиями. 
По существу речь идет о технологической интерпретации исторического про- 
цесса, О том, что исторические срытия определяются не чем иным, как раз- 
витием тохни^и и технологии-ив особенности военной техники.

Война -  это великое дело для государства, - писал великий философ и 
полководец Сунь-цзы. -  Война -  это корень жизни и сме^и, это путь суще- 
(кования и гибели. Это нужно понять.

Как выгладит технологическая интерпретация истории нового вре-
мени?

Конец XVI века был ознаменован новым фундаментальным открыта- 
ем, изменившим судьбы народов, - изобретением голландского фланга, ^лайт 
- это корабль нового типа, имевшнй удлиненный корпус, высокие мачты с 
совершенным парусным вооружением и оснащений штурвалом. Флайг на- 
много превосходил испанские каравеллы своей скоростью и маневренностью, 
он подарил голландцам господство на морях, в 1598 году голландский флот 
прорвался в Индийский океан, в воды, где до тех пор господствовали порту- 
гальцы и испанцы, в течение двадцати лет голландцы изгнали с морей всех 
соперников и захватили в свои руки почти всю мо^кую торговлю. Огромные 
караваны судов с азиатскими товарами приходали в Амстердам -  новую тор- 
говую столицу мира; отсюда товары развозились по всей Европе, с появлени- 
ем фла^а стали возможны массовые перевозки невиданных прежде маспгга- 
бов, и голлавдщ>1 превратились в народ мореходов и купцов; им принадлежа- 
ли 15 тысяч кораблей, втрое больше, чем остальным европейским народам. 
Колоссальные прибыли от монопольной посреднической торговли подарили 
Голландии богатства, сделавшие ее символом ^ржуазного процветания. Ка- 
питалы купцов вкладывались в промышленность; тысячи мануфак!ур рабо- 
тали на сьфье, привозимом из других стран, и вывозили свою продукцию на 
европейские рынки.

Голландия стала примером, вызвавшим подражание всей Европы, - по 
Европе стала распространяться волна модернизации по голландскому образ- 
цу. Каждое государство стремилось завести свой флот и вопить в торговлю с 
дальними странами - и конечно - без голландских посадников, в ل65ل  году



Англия запретила ввоз в страну товаров на голландских судах, затем этому при- 
м е^ последовала Франция. Министр Людовика XIV Жан-Батист Кольбер осу- 
ществил масштабную модернизацию французской ^мьппленности по гол- 
ландскому образцу, построил сотни мануфактур и создал французский флст. 
Голландия не желала расставаться с монополией морской торговли, и эго при- 
вело к ̂ л о ^ р ؛̂ - г о ^ н д с ^ м  войнам, продолжавшимся до начала XVIII 
столетия. В конце XVII века волна модернизации по голландскому образцу 
достигла Пруссии и Австрии -  здесь тоже строили мануфактуры и пытались 
создать свой флот. На очереди была ?оссия -  наступало время реформ Петра 
Великого.

Рас^странение голландского культурного круга определяло ход МНО- 
гих событий, но существовала еще одна могущественная сила, формировав- 
шая контуры европейской истории. Этой силой были шведские гаубицы -  еще 
одно фундаментальное открытие той эпохи. До начала XVII века Швеция счи- 
талась бедной и малонаселенной страной, далекой окраиной Европы. Един- 
ственньтм богатством этой страны были железные рудники; шведское железо 
считалось лучшим в мире, в 1610-х годах шведские рудники привлекли ВНИ- 
мание ^готого нидерландского мануфактуриста Луи де Геера (1587-1652), 
который стал вкладывать капиталы в строительство новых горных заводов. 
Де Геер модернизировал металлургическое производство; вместо старых де- 
ревянных домен немецкого типа стали строить большие каменные («фран- 
цузские») домны с мощной системой поддува; это позволило достигать более 
высокой температуры и улучшить качество литья. Не^ходимо отметить, что 
в то вымена технология чугунного литья была еще очень несовершенна, и 
пушки отливали поимущественно ^3 меди, причем стенки ствола делали 
настолько толстымн, что даже малокалиберные орудия было трудно перево- 
зить по полю боя. Де Геер ^мел наладить производство легких чугунных 
пушек; его 4-фунтовая пушка вместе с повозкой ؛мела вес 35 пудов и ее мож- 
но было перевозить запряжкой из двух лошадей. 3-фунтовая пушка без лафе- 
та весила 8 пудов, таким ^разом, вес снаряда и вес орудия относился ка^ 
1:100 -  с<югношение, которое позднее стали считать идеальным. Снижение 
веса было достигнуто за счет ^лее тонких стенок ствола, поэтому из таких 
гаубиц можно было стрелять лишь картечью на (фавнитольно небольшие ди- 
станции, тем не менее, их появление означало революцию в военном дел .̂ 
^ньш е пушки могли передвигаться по полю боя вместе с пехотой; де Геер 
организовал массовое производство орудий, и вскоре каждому полку шведе- 
кой армии бьгли приданы по две легкие «полковые» пугпки; в руках шведской 
армии оказалось новое всесокрушающее оружие.

1630 году шведская армия во главе с королем Густавом Адольфом вы- 
садилась в Германии, а год спустя ة  битве при Б{х؛йтен(̂؛ льде шведские гау- 
бицы расстреляли армию императора ̂ рдинанда II. Шведы стали хозяевами 
Центральной Европы, за двадцать лет войны было сожжено 20 тысяч городов и



де^вень и погибло 2/3 населения Герман™. Затем шведская армия обруши- 
лась на Польшу -  это был страш на «потоп», когда были разграблены почти 
все польские города и погибла половина пол*п©в. в  второй половине XVII века 
Швеция достигла вершины мо^лцества; в основе этого могущества лежала 
самая мощная в Европе оружейная промьппленность: мануфаюуры де Геера 
производили около тысячи пушек в год, а вывоз железа из Швеции достигал 
1100 тысяч пуцов.

Швеция диктовала новые метод ы ведения воины; шведское нашествие 
на Европу побудило европейские армии вооружиться легкими пушками и от- 
казаться от плотных боевых построений; начался переход к линейной тактике 
ведения боя. Линейная пехота и легкие гаубицы были тем ор^ием, с кото- 
рым цтедский король Карл XII в 1700 году пришел под Нарву.

Таким образом, в конце XVII века Россия вошла в сопригосновение с 
двумя идущими с Запада культурными волнами, символом одиой из них был 
парусный фрегат, символом другой -  шведская пушка. Сражение под Нарвой 
окончилось катастрофой и поте^й всей допотопной русской артиллерии; СИ- 
туация была отчаянной -  на Руси хорошо знали, что такое «шведский потоп». 
Царь Петр приказал снимать колокола с церквей и перел™ать их в пушки. 
Все сводилось к фактору времени -  успеют или не успектг русские создать 
новую аргиллершо. «Ради бога, поспешайте с аргиллериею, как возмо^о: 
время яко смерть», - писал Петр начальнику Пушкарского приказа Виш^^.

Карл XII сделал ошибку: он не пошел на Москву; он с пренебрежением 
относился к П ет^ и считал, что москвитяне все равно ничего не смогут еде- 
лать. Король знал, что у р у с с ^  нет железа и меди: перед войной они завози- 
ли ежегодно до 120 тысяч пудов шведского железа. Правда, в 1632 году гол- 
ландцы сострили в Туле завод для литья пушек, но местная руда была пло- 
хого качества и ш^дский мастер Кильбургер пренебрежительно отзывался 
об этих орудиях. Царь поручил Виниу^ наладить отливку пушек из снятых с 
церквей колоколов, и за 1701 год бьшо отлито 270 орудий. Однако колоколь- 
ная бронза не могла спас™ положения, орудий тре^валось гораздо больше. 
Виниус еще перед отравлением Великого посольства говорил Петру, что на 
Урале есть хо^шая руда, и наказывал ривезти мастеров -  теперь эти маете- 
ра ригодолись. Строительство велось в отчаянной спешке; осенью 1701 года 
была пущена первая домна Каменсюго завода, и вско؛ю первые пять пушек 
санным путем, не дожидаясь вскрытия ح  ривезли в Москву. При^тство- 
вавший на испытаниях Виниус сообщил царю, что орудия оказались «зело 
изрядны». В 1702 году было отлито 180 пушек; их доставляли в Москву как 
можно быстрее: на санях, в подводах. В 1703 году английские мастера Жар- 
тон и Панкерст в р и ^ ств и и  Виниуса запустили вторую домну Каменского 
завода; в этом году было отлито 572 орудия! 18 июля 1703 года моставские 
«Ведомости) сообщили долгожданную новое™: «в прежних ведомостях объяв- 
лено о сыскании железа в Сибри и ныне нуля в 17 день ривезли к Москве из



Сибири в 42 стругах 323 пушки великих, 12 мартиров, 14 гаубиц из таго железа 
сделанных... и такова доброго железа в свейсной земле нет».

С этого времени русская армия не испытывала недостатка в пушках -  
оставалось укомплектовать ими войска и обучить артиллеристов. Нет нужды 
говорить О гом, что отливавшиеся в Каменске орудия -  это были те самые 3- 
фунтовые пупжи шведского образца; по две таких пушки было придано каж- 
дому полку. Генерал-фельдцейхмейстер граф Брюс организовал русскую ар- 
тиллерию и руководил крупнейшими операциями -  взятием Нагебурга, На- 
рвы и действиями артиллерии под Полтавой. Русская артиллерия под Полга- 
вой насчитывала 69 орудий: 37 полковых пушек располагались в боевых по- 
рядках пехоты, остальная артшлерия находилась в лагере и стреляла навес- 
ным огнем. Карл XII рассчитывал на внезапную ночную атаку и, вопреки 
своему обыкновению, начал бой без артиллерийской поддержи. Но затяжка 
с построением нарушила планы короля, и, когда утром ^7 июня шведы пошли 
врешающую атаку, их встретил град картечи русских полковых пушек. «Швед- 
ская пехота с новым ч^звьшайным ожесточением пошла в атаку, но была 
остановлена русской артиллерией, которая, громя с фронта, валила целые ряды 
н н^изводала страшные 01^стошения», - свидетельствует принц Вюртем- 
бергский. « ٠ ™ сломя головы неслись н авст^^  смертн и по большей части 
были сражены грохочущими русскими пушками, ^ ж д е , чем побили  воз- 
можноегь применить мушиеты», - вспоминал лейтенант Фредерик фон Вайе. 
Левое крыло шведской армии так и ие смогло дож ать до русских линий: 
оно почти полностью полегло под ка؛лечью; немногие уцелевшие в панике 
разбежались. Когда находившиеся на левом крыле русские полки увидели, 
что перед ними никого нет, они доинулись вперед, охватывая правое крыло 
шведов -  атакующие шведы были окружены и мало кому удалось спастись.

Полтавский бой низверг Швецню с вершины могущества и сделал ве- 
ЛИКОЙ державой Россию. Политики и полководцы хорошо понимали, что Рос- 
сия обязана победой свонм пушкам. «Та артиллерия, за помощью божьей, 
полупила от супостата победу», - писал Виниус.

Суть произошедших событий заключалась в гом, что Россия пе^няла 
у Швеции ее фундаментальное открытие, легкую артиллерию, и (умела ос- 
тановить нашествие, угрожавшее самому существованию русского народа. 
Вместе с артиллерней был заимствован весь сопровождающий ее экономи- 
ческий н культурный комплекс -  металлургические заводы и технические 
школы, регулярная армия и новое административное устройство. «Импера- 
тор Петр... во всем намеревался подражать устройству шведов», - писал те- 
нерал Манпгтейн,- хотя и добавлял, ^го это ие всегда удавалось. Как бы то ни 
было, перенимая шведскую технику и культуру, Россия присоединяласькшвед- 
скому культурному кругу, становилась европейской страной. Одновременно 
на Россию распространялся и голландский культурный круг, символом кото- 
рого был океанский тортовый корабль. Петр оздад русский военный флот, но



так и не стюг превратить Россию в морскую торговую державу, в конечном 
счете, новая Россия брала пример не с Го^ндии, а со Швеции, и ее симво- 
лом был ие корабль, а пушки и металлургические заводы Урала.

Рогсийская артиллерия продолжала набирать силу и после Полтавы. 
Генерал-фельдцейхмейстер د  Брюс до конца жизни был любимцем Петра 
и ето правой рукой. Брюс был талантливым инженером и заложил основы 
русской артиллерийской школы -  он сконструировал так называемую «длин- 
ную гаубицу» с конической камерой зажигания; эти легкие орудия предназна- 
чались для сопровождения кавалерии. Артиллерист и металлург Вильге^м 
де Геннин сумел значительно улучшить технологию литья на уральских заво- 
дах -  все-таки эти заводы строились в спешке и качество литья оставляло 
желать лучшего. Де Геннин открыл несколько медных месторождений и стал 
основателем р^ийской цветной металлургии в ل733 ي  заводы Урала дали 
18 тысяч пудов меди; к 1762 году выплавка меди достигла 2ول  тысяч пудов, и 
Россия вьппла на второе место после سع . Медные пушки были все же 
легче и п^чнее чугунных -  и после окончания войны со Швецией наметился 
яе^ход к изготовлению медных орудий, в правление Анны фельдмаршал 
Миних вдвое -  с двух до ^е™рех -  уве^шпш количество пушек в пехотных 
полках. Постепенно рос опыт русских артиллеристов и коннекторов. «€ме- 
ло можно утверждать, что русская артиллерия так хорошо устроена и ею уме- 
ют пользоваться так ис^сно, что с нею мо^т сравниться весьма немногие 
артиллерии в Европе, - писал генерал Манпгтейн. -  Это единственный отдел 
военного искусства, которым русские занимаются весьма ревностно и в кото- 
ром есть искусные офицеры из ртсских».

Это предупреждение предназначалось прусское королю Фридриху п, 
кото^му служил бывший адъютант Миниха Манпгтейн. Армия Фридриха п 
считалась лучшей в Европе; прусский король довел до совершенства подго- 
товку пехоты и ввел на вооружение облегченные артиллерийские систем 
шведского образца. Миних в свое время считал прусские пушки лучшими и 
пытался поставить их на вооружение русской армии, однагю отечественные 
конструкторы вскоре превзошли ^ сск и е  образцы.

Наивысшие успехи русской артиллерийской школы были связаны с де- 
ятелъностью генерал-фельдцейхмейстера графа п. и. Шувалова. Шувалов 
сумел объединить группу талантливых ин^не^юв и создать конструкторское 
бюро, занимавшееся разработкой новых артиллерийских систем. Ведущими 
конструкторами ^тото бюро были м. Данилов, м. Жуков и н. Маргьшов, HO- 
торые создали целое ноколегае гаубиц нового образца -  «шуваловских гау- 
биц». Лучшей из этих гаубиц бьгл так называемый «единорог» - усовершен- 
етвованная «длинная гаубица», которую украшал герб Шувалова -  единорог. 
«Едино^г» подставлял собой нечто среднее между пушкой и гаубицей, он 
мог сто ять  всеми видами снарядов; ядрами, картечью и разрывными бомба- 
ми - и сочетал легкость и маневренность гаубицы с мощью пушки. Вес снарвда



и вес орудияупервых единорогов относился как 1:40, и легкие орудия подпры- 
гивали от отдачи мощных зарядов, так что в дальнейшем пришлось несколько 
уменьшить заряд и утяжелить конструкцию.

Шувалов был настолько уверен в мощи своих гаубиц, что предложил 
новую тактику ведения боя: он п^дполагал, что можно выигрывать сражения 
одной артиллерией. По предложению Шувалова был создан Обсервацион- 
ный корпус; в этом корпусе было 120 гаубиц и 10 тысяч пехоты -  единственно 
для пршфытия батарей. Формирование корпуса еще не было завершено, КОГ- 
да началась Семилетняя война; русские войска встретились с сильным и ИС- 
кусным противником, пехота которого обладала преимуществом в подготовке 
и маневренности. Обычной тактикой Фридриха п  был охват одного из флан- 
гов противника, и русской армии приходилось сражаться в самых неудобных 
позициях. В решающем сражении при Кунерсдорфе Фридрих п  охватил и 
смял левый фланг русских войск; затем пруссаки с трех сторон пошли в атаку 
на высоту Шпиц^рг, располагавшуюся между левым флагом и центром. Ге- 
нерал Салтыков приказал перебросить на Шпицберг всю артиллерию: «По 
слали за артиллерией центра и правого фланга, - пишет полковник Ратч. -  
Артиллеристы бросили свои тяжелые 12- и 6-фунтовые пушки и, надев на 
передки одни единороги, поснешили к левому флангу, построили гам силь- 
ную батарею и исключительно единорогами остановили успехи неприятеля». 
Все атаки прусской пехоты были отражены шквалом каргета; в конце концов, 
Фридрих п бросил в атаку свою знаменную конницу -  гусар генерала Зейд- 
лица. «Мы все погибием!» -  воскликнул Зейдлиц -  и оказался недалек от 
истины: почти вся прусская конница полегла на склонах Шлиц^рга. «Весь 
артиллерийский корпус заслуживает, чтобы особливое я подал свидетельство, 
как ужасному действу орудий, так и искусству действовавших оными», - пи- 
сал в донесении Салтыков. «Эти пушки -  порождение дьявола, - говорил ко- 
роль Фридрих. -  Я ничего так ие боюсь, как ртсских пушек».

Битва при Кунерсдорфе стала «звездным часом» русской артиллерии. 
В честь ^^елей-аргиллеристов с латали стихи: «России грудь -  твои орт- 
дия, Шувалов!» -  писал Ломоносов. Союзники России, австрийцы, попроси- 
ли показать им гаубицы Шувалова -  па со^явшихся под Веной испытаниях 
присутствовали командующий австрийской артиллерией князь Лихтенштейн 
и будущий командующий французской артиллерией генерал Гри^валь. «Еди- 
нороги» были сразу же взяты на воор^кеиие австрийской армии; иемного 
позже Грибоваль ввел аналогичную артиллерийскую систему во Франции. 
Фридрих п еще до к^ертдорфа распорядился во что бы то ни стало захва- 
тшъ несколько «едино^гов» и скопт؟х)вать их ^нстрт^ивные особенности.

Победа под Кунерсдорфе показала, что русские новым орт-
жием - «единорог» был фундаментальным открытием, поудившим волну 
русских завоеваний. Правление Екатерины п  стало временем великих побед 
русской армии. Россия оказалась в центре быстро расширявшегося «культур-



нош круга» -  в течение следящего полувека ее границы достигли Вислы и 
Дуная, а население страны увеличилось ^лее чем вдвое. Елеск великим по- 
бед сделал Екатерину Екатериной Великой, а ее правление ٠ «золотым ве- 
ком» русской истории.

Русские армии одерживали победы до тех пор, пока на поле боя цар- 
ствовали «едино^ги» - почти полвека. Однако со выменем новое русское 
оружие было принято на вторжение армий соседних государств. Войны на- 
чала XIX века показали, что пушки грибоваля не уступают «единорогам» - и 
Наполеон смог одержать победу при А ^рли ц е. Новое столетие принесло с 
собой новые фундаментальные апфытия -  на смену «единорогам» ^иш ли 
крупповские стальные пушки, на смену победам России пришли победы Гер- 
мании.

В тане^ном счете, победа принадлежит тому, кто совершает открытия 
и создает новое оружие -  такова технологическая интерпретация истории.

С,ه  Нефедов
(УР1У)

о  роли ^ографичеекого фактора в процессе становления 
частной собственности и государства

П ^л ем а появления государства и частной собственности является од- 
ним из наиболее важных вопросов истории человеческого общества, и ДИС- 
куссия по зтом^ вопросу продолжается уже много десятилетий, в  настоящее 
время наибольшим признанием пользуются три группы теорий, посвящен- 
ных рассмотрению указанного вопроса. Теории, к^ры е в. А. Шнирельман 
называет «технико-экономическими», продолжают разработку концепции в. 
٢٠ Чайльда, который считал, что переход к земледелию и скотоводству -  «нео- 
литическая революция» -  автоматически вызвал зн^п!тельное увеличение 
производства пищи, что и привело к рос^ населения, углублению специали- 
зации труда, развитию обмена, росту социальной и имущественной диффе- 
ренциации и появлению госуда^тва. к  «технико-экономическим» теориям 
принадлежит, в частности, «теория гидравлического общества» К.А. Витфо- 
геля, утверждающая, что главной предпосылкой возникновения государствен- 
ности был переход к ирригационному земледелию.

Другая группа теорий восходит к «теории насилия», предложенной в 
танце прошлого века JI. Гумпловичем; как известно, л. Гумплович считал 
важнейшим фактором классообразования военное подчинение одних общин 
другими. В настоящее время эта теория находит подробное Основание в 
работах Р. Карнейро ٠

Наконец, т^тья группа исследователей ищет объяснение возникнове- 
ния собственности и государства в действии демографического давления, вы


