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социальную атмосферу. По этим вопро

сам в Москву направлялись предупрежда

ющие письма, но там на них практически 

не реагировали: шла «большая» полити

ческая игра. 

Накапливавшиеся как снежный ком хо

зяйственные трудности в итоге стали не 

последним фактором, обусловившим побе

ду в политической борьбе нового россий

ского руководства и апологетов радикаль

ных рыночных преобразований. В то же 

время демонтаж советского хозяйственно

го механизма и форсированное разрастание 

новых рыночных структур во многом «рас

чистили место» для последующей «шоко

вой терапии» и технически. 
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Православная этнка в фейерверках недостаточно проанализирована историками. Символи

ческое выражение добра , покорности, жертвенности воплощалось в о собых эмблемах , которые 

будут исследованы в статье. 

The Orthodox symbols in fireworks have been insufficiently analysed by historians. Symbol ic expression 

of good, submission and beneficence was realised in special emblems, which are analysed in the article. 

Коронационные фейерверки устраива

лись в России, начиная с коронации Ека

терины Алексеевны. Исследователи анали

зировали культурное значение «пиротехни

ческих представлений», комплексно изуча

ли оды и прозаическую литературу XVIII в., 

но lie уделяли внимания национальным, 

церковным этикетным аллегориям эмблем 

огненных праздников
1
. 

В царствование Петра Великого в фей

ерверках не использовалась символика, 

выражавшая поклонение Богу. Распростра

ненной российской национальной эмбле

мой в коронационных «огненных зрели

щах» стал двуглавый орел. Он являлся цен

тральной светской доминантой - символом 

императорской власти. 

Менее известна эмблема с изображени

ем Благочестивой Девы, молившейся пе

ред алтарем, от которого шел дым жертвен

ного огня. Она начала использоваться в 

царствование Петра II и в дальнейшем по

лучила широкое распространение. Ее изоб

ражение обозначало возвращение к право

славной этике покорности, послушания, так 

как на эмблематическом языке начала 

XVIII в. жертвенник символизировал эти 

ценности
2
. Композиция с изображением 

склонившейся в молитве девы стала с кон

ца 1720-х гг. такой же важной, как военная 

атрибутика, и иногда превосходила се по 

значимости. 

Изображение поклоняющихся женщин 

являлось традиционным. На коронации 

1724 г. Екатерина I несколько раз выступа

ла как стоящая на коленях, покорная суп

руга Петра Великого. Примерно в 1730 г. в 

аллегорическом изображении Академии 
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наук к празднику коронации изображена 

дева с детьми, благочестиво склонившаяся 

перед Марсом, которому Слава надевала 

венок Победы' . Композиция символизиро

вала благодарность государыни и ее под

данных богу войны за триумфы. 

Аллегория девы, молящейся перед алта

рем, впервые использовалась в иллюмина

ции в ходе коронации Петра II 1727 г. Фео

фан Прокопович спроектировал к этому 

торжеству изображения главных право

славных ценностей: патриотизма, веры, 

справедливости. Символами, выделявшим

ся из общей военной и панегирической ри

торики, являлись жертвенники с символом 

Бога наверху и кадила (рис. I)
4
. Их допол-

а) 
Уохл 

б) /?Г• ,щ~ 

Рис. 1. Рисунки к коронации Петра II: 
а - кадило; б - жертвенник 

няли аллегории с изображением королев

ских особ, которые разжигали огонь на жер-

твенниках
5
, стилизованных под антич

ность, или молились перед ними
6
. Эмбле

мы в своих проектах Ф. Прокопович де

тально не объяснял. Эти эмблемы были 

похожи на кадило из сборника «Символы 

и эмблематы» (рис. 2). Я. Я. Штелин изоб

ражал подобные символы в рисунках к ко-

Рис. 2. Кадило из сборника 
«Символы и эмблематы» 

рон ационным фейерверкам для Анны 

Иоанновны. Однако на эмблемах академи

ка изображались кадила, а неопределен

ные предметы (скорее всего, жертвенники) 

(рис. З)
7
. Иллюстрации к эмблемам рисовали 

известные авторы, в том числе X. Гольдбах. 

Жертвенные кадила изображались в раз

ных ситуациях. Большое кадило было нари-

: А а % ^ н а с т а е т с а 

"Ш 

I, 

Рис. 3. Черновик рисунка Я. Я. Штелина 
к коронации 
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совано в черновиках к коронации Петра II 

отдельно с надписью «VOTA PUBLICA»
8
. 

В классической латыни существует несколь

ко распространенных переводов существи

тельного vota: I) желание, 2) моление, 3) воз

глас. В России фразу толковали как «волю 

народа» или «народное моление». Эта ри

торика часто использовалась в античных 

одах, посвященных римским императорам. 

В кратком описании притчи о суде Со

ломона кадило символизировало благую, 

мудрую жертву
9
. Надпись: «Прими, Госпо

ди, во благо» - под обелиском (символом 

благополучия власти) и противопоставле

ние раздора мирному единоначалию обо

значали преимущества стабильного цар

ствования, основанного на исполнении бо

жественной воли и премудрости. Иллюст

рации в рисунках к проектам коронации 

Петра II, сочиненные Ф. Прокоповичем, 

были дополнены символами покорности, 

мудрого смирения, жертвенности. 

В ходе коронации Петра II были восста

новлены все утраченные в 1724 г. каноны 

венчания на царство. Феофан Прокопович 

обвинил авторов коронационной церемо

нии 1724 г. в крамоле. Он не назвал коро

нацию Екатерины I историческим приме

ром для организации коронования Петра 

Второго. Архиепископ пытался возродить 

авторитет Церкви и в особенности высше

го клира во время новой репрезентации вла

сти. Он восстановил правило возложения 

архиереем (а не светским лицом, как это 

было в 1724 г.) короны на голову монарха, 

стоящего на коленях, возродил обычай цер

ковного трона (возведения на соответству

ющий предмет архиепископа, а не монар

ха), пения благодарственной, прославляю

щей молитвы высшим духовенством и т. д. 

Во время коронации 1727 г. была отменена 

пальба из пушек
10

. На триумфальных воро

тах, медалях и во время фейерверка исполь

зовались религиозные эмблемы. О Петре 

Великом вспоминали мало. Новшества дол

жны были доказать, что общественно-по

литическая парадигма изменилась. 

Тем не менее светские символы власти 

использовались в фейерверках. Идеология 

абсолютизма, обожествления власти (и од

новременно ее десакрализации из-за при

знания земных оснований права на царство

вания), полного оправдания действий мо

нарха имела большое значение. Вот поче

му в коронационной церемонии при воца

рении Анны Иоанновны роль Церкви вновь 

оказалась снижена, начинал складываться 

культ личности императрицы. Во время 

праздника шла пальба из пушек, показали 

большой фейерверк. 

Однако военная тематика в коронаци

онных фейерверках после Петра I применя

лась намного реже, чем в первой четверти 

XVIII в. В царствование Анны Иоанновны 

изображения моления перед алтарем широ

ко использовались в символике. В виде 

девы, стоявшей на коленях у жертвенника, 

изображалась Россия или подданные импе

ратрицы. Однако в коронационных фейер

верках 1730-1750-х гг. применялась преиму

щественно светская символика. 

В «викториальном» фейерверке на день 

рождения Анны Иоанновны 1738 г. исполь

зовались религиозные эмблемы, возвеличи

вавшие императрицу. В описании и сентен

циях к нему сообщалось: «Россия во образе 

великолепныя жены, имеющая во главе 

императорскую корону. <.. .> Горящая на 

олтаре жертва значит чистое желание и на

мерение сего действия; а восходящий от 

оныя дым, который делает облако тверста-

го неба, показывает несомненную надежду 

о том, что сие желание богу приятно и от 

него милостивым услышанием благослав-

ляется» ". Примечательно то, что в этом 

«викториальном» фейерверке, приурочен

ном ко дню рождения Анны Иоанновны, 

использовалась поэтика и риторика, харак

терная для коронационных фейерверков 

царствования Петра II. Различие заключа

лось в том, что заслуги императрицы еще 

более гиперболизировались. Образ России 

в виде девы, облаченной в одеяние из им

ператорских орлов, с императорской коро-
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Рис. 4. Рисунок к коронации Петра II 

ной на голове также использовался ранее в 

эмблемах 1728 г. Их религиозная составля

ющая заключалась в том, что в них симво

лическая Российская империя стояла на 

коленях перед жертвенником, на котором 

дымился огонь. В приложении приведена 

эмблема 1728 г., на которой изображение 

Россия не преклоняется перед жертвенни

ком, однако эта символическая композиция 

практически полностью соответствует опи

санию 1738 г. (рис. 4)
| :
. Как отмечалось, в 

эмблемах, подготовленных к коронации 

Петра II, использовался символ девы в раз

ных вариантах. Выходит, академики, со

ставляя инвенцию фейерверочного пред

ставления 28 января 1738 г., учитывали или 

использовали разработки Ф. Прокоповича 

и X. Гольдбаха 1728 г. В «викториальном» 

фейерверке 1738 г. отсутствовали строгие 

каноны коронации 1728 г., однако религи

озные этикетные формулировки сохрани

лись. 

В царствование Анны Иоанновны изоб

ражения моления перед алтарем широко 

использовались в символике. Однако в ко

ронационных фейерверках 1730-1750-х гг. 

применялась преимущественно светская 

национальная символика. 

Покорность, смирение, доброта, спо

койное царствование, как ценности, проти

вопоставлявшиеся военному прошлому, 

сохранялись в 30-50-е гг. XVIII в. Если в 

1730-е гг. аллегории моления перед алтаря

ми продолжали использоваться, то после 

восшествия Елизаветы Петровны на пре

стол этические доминанты фейерверках из

менились. Это произошло, очевидно, пото

му, что императрица желала отождествлять 

себя с монархом-мужчиной, царствующим 

в светском, образованном государстве. 

Культурные образы Просвещения и алле

гории богатства, роскоши, щедрости, радо

сти, удовольствия очень быстро вытесни

ли религиозную тему, популярную в конце 

1720-х - 1730-х гг. из фейерверков. 
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С помощью функциональной теории стратификации н теории обмена автор раскрывает мо

тивацию труда как социологический феномен. В статье представлен современный взгляд на мо

тивацию труда как на управленческую, организационную, социальную проблему, которую необ

ходимо исследовать на ба з е о бобщенных теоретико-прикладных знаний с учетом законов разви

тия н функционирования общества . 

The article describes the phenomenon of labor motivation by means of the theories of functional 

stratif ication and social exchange . The author presents the modern vision of the labor motivat ion as a 

managerial, administrative and social problem, which has to be analysed and solved with the help of a 

generalised base of theoretical foot ing and applied sc iences according to the law of social evolution and 

functioning. 

Привычно видеть тему мотивации и сти

мулирования труда в контексте таких наук, 

как менеджмент или психология. Традици

онно уделяется большее внимание личност

ному подходу, внутренним побуждениям 

человека, его психоэмоциональному состо

янию и зависимости от материальных фак

торов. Однако , чтобы иметь целостное 

представление о структуре мотивов трудо

вой деятельности, необходимо учитывать 

весь спектр научных подходов, отобража

ющих те или иные социальные взаимодей

ствия, ведь трудовые отношения являются 

одной из сторон социального взаимодей

ствия. Субъектами трудовых отношений 

являются, с одной стороны, работники как 

исполнители производственной функции 

(предлагающие свой труд), а с другой - уп

равленцы и работодатели как организую

щие и контролирующие трудовую деятель

ность подчиненных, стимулируя их на мак

симально рациональную производитель

ность труда. 

Ученые-социологи, так же как и уче

ные-управленцы, а кц ен тиро в а ли свое 

внимание на побудительных аспектах де

ятельности людей . Ведь известно, что 

труд - это деятельность, поэтому оправ

данно искать основы стимулирования и 

мотивации труда в социологических тео-
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