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Тема альтернативности восходит к истори-

ку Эдуарду Майеру и социологу Максу Ве-

беру. Они разрабатывали вопрос, как сло-

жилась бы история Европы, если бы персы 

одержали победу при Марафоне, Салами-

не, Платеях. Проблемам создания альтер-

нативных сценариев реальных историчес-

ких событий, с целью более глубокого по-

нимания смысла и значения последних, 

посвящены работы многих зарубежных ав-

торов, начиная с 1930-х и российских — 

с 1991 года. Среди них исследования С. Ху-

ка «Если бы» в истории», Р. Фогеля «Же-

лезные дороги и экономический рост в 

США», И.В. Бестужева-Лада «Некоторые 

подходы к философии истории на школь-

ном уроке», «Россия: прикладная ретроаль-

тернативистика», С.А. Экштута «Альтерна-

тивность в историческом процессе и исто-

рии культуры», М.Я. Гефтера «Мир миров: 

российский зачин», С.А. Емельянова «Аль-

тернативность социально-экономического 

развития…» и многих других.

Практическим воплощением на уроках исто-

рии и при внеклассной работе личностно 

ориентированного обучения могут стать 

приёмы ретроальтернативистики (термин 

ввёл футуролог И.В. Бестужев-Лада в 1997 

году). Ретроальтернативистика — это пост-

роение альтернативных сценариев развития 

реальных событий в прошлом с целью более 

глубокого понимания настоящего и созда-

ния прогностических моделей будущего.

Разработанные на её основе дидактичес-

кие приёмы для уроков, внеклассных форм 

работы и научно-исследовательской де-

ятельности учащихся, предполагают твор-

ческое, нестандартное видение историчес-

кого факта или явления, создание его аль-

тернативной модели в концепте «что если 

бы…». Строго логический шаблонный тип 

мышления в структуре преподавания, ха-

рактерный для причинно-следственного ви-

дения исторического события, дополняет 

процедура игры. Дело в том, что создание 

альтернативного сценария предполагает 

действие на основах закономерности игры: 

добровольное подчинение правилам, пог-

ружение на время игры в ненастоящий мир 

исторических возможностей, который вос-

принимается вполне серьёзно. Игровое 

действие совершается ради удовлетворе-

ния, приносимого самим совершаемым 

действием. Это раскрепощает ребят, под-

вигает к творчеству на уроке. 

Но так как предмет данного поиска — ре-

альные и возможные варианты развития 

исторических событий, то в «несерьёз-

ность» игры добавляется учёт закономер-

ностей их развития (например, существуют 

закономерности ведения войны, промыш-

ленной революции, революционных собы-

тий и т.д.), а также анализ судьбы конкрет-

ных людей в системе не только ставшего, 

но и «иначе возможного». Процесс анализа 

структуры «действительность–возможное», 

таким образом, проблематизирует игровое 

отношение как творческий гуманистичес-

кий процесс с целью понимания последс-

твий ответственного/безответственного вы-

бора людей.

Ретроальтернативные сценарии
на уроках истории
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учитель истории гимназии № 4 г. Гродно, Республика Беларусь
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В качестве примера построения ретроаль-

тернотивных сценариев рассмотрим вариан-

ты развития событий, которые были потен-

циально возможны в правление Павла I. 

На первом этапе создания сценариев обра-

тимся к базовым характеристикам правле-

ния Павла I. 

С первого для воцарения император раз-

вернул бурную деятельность. Её можно 

разделить на ряд направлений. Первое — 

укрепление позиций в Империи правящей 

царской фамилии. В ряде актов — Указе о 

престолонаследии и Учреждении об Импе-

раторской Фамилии 5 апреля 1797 года 

Царь отменил установленное Петром I на-

значение действующим монархом приёмни-

ка и ввёл порядок наследования престола и 

регентства. Тем самым укрепились позиции 

правящей фамилии, борьба дворянских 

группировок за власть стала невозможной, 

что стабилизировало социально-политичес-

кое положение в стране. 

Второе — социально-экономические преоб-

разования. Здесь следует выделить Мани-

фест 5 апреля 1797 года, устанавливающий 

норму барщины в размере трёх дней. По 

сути, это была первая попытка законода-

тельства упорядочить труд крестьянина. 

Кроме того, Павлом I принят ряд указов, 

способствующих более справедливому 

землеустройству, облегчающих многие по-

винности крестьян и ограничивающих кре-

постничество (запрет продавать крестьян 

Создаваемые сценарии должны отвечать следующим критериям:

Реалистичность При моделировании сценария важно учитывать только 
те альтернативы, которые имели место в реальном ис-
торическом пространстве и времени и были предметом 
свободного (или не всегда свободного) выбора дейс-
твующих лиц

Логичность Необходимо сохранить непротиворечивость свойствен-
ных анализируемому явлению или событию причинно-
следственных связей

Сопоставимость Следует сравнивать только сравнимое, сопоставлять 
только сопоставимое в конкретных исторических усло-
виях

Анализируемая альтернатива должна 
включать в себя некоторое множество 
утверждений, суждений

Альтернатива, как допустимый вариант, должна быть 
достаточно обоснованной с точки зрения потенциаль-
ной реализации, поскольку сама является виртуально 
спроектированной, допускает построения альтернатив 
от себя, но по историческим меркам лишь на ближай-
шее будущее, для моделирования которого достаточно 
информации

Апеллирование оптимальным количес-
твом базовых характеристик анализи-
руемого явления и/или события

На их основе необходимо выявлять широкий спектр 
связей анализируемого явления и/или события, кото-
рые и являются основой альтернативных возможностей

Предлагаемая альтернатива должна 
основываться на относительной устой-
чивости некоторых определяющих свя-
зей (закономерностей, тенденций) в 
любой исторической ситуации

На основе существования специфической связи между 
событиями, мы предполагаем её соответствие эмпири-
чески устанавливаемым закономерностям или тенден-
циям

Обязательно при создании сценария 
делаются выводы о возможном аль-
тернативном «историческом буду-
щем» и на их основе — о специфике 
рассматриваемого реально ставшего 
событии (явления), в этом и заключа-
ется смысл ретроальтернативных сце-
нариев

Прогнозируемое будущее не должно быть слишком от-
далённым: это позволяет избежать учёта большого ко-
личества новых элементов и, соответственно, всё боль-
шего спектра альтернатив, что делает последние пло-
дом чистого вымысла. При этом специфика самого 
анализируемого события — основы для ретроальтерна-
тивных сценариев — размывается, и понять её стано-
вится весьма затруднительно
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на ярмарках), совершенствующих органи-

зацию сельского и волостного управления, 

упорядочивающих применение труда кре-

постных на фабриках (постановление о 

«непременных мастеровых») и т.д. 

Третье — ужесточение социально-правово-

го положения дворян. В 1798 году были от-

менены верхние земские суды. Указом от 

23 августа 1800 года аннулировалось право 

дворянских обществ избирать заседателей 

в судебные органы — участие выборных 

представителей дворянства в судопроиз-

водстве ограничилось нижним земским су-

дом. Были ликвидированы губернские ма-

гистраты. Основными судебными учрежде-

ниями стали бюрократические учрежде-

ния — палаты уголовного и гражданского 

суда. Вводилась обязательная государс-

твенная служба для дворян, телесные нака-

зания, прогрессивные сборы с дворянских 

имений на содержание судебно-админист-

ративных учреждений. 

С 1796 года был положен конец практике 

записи в полки дворянских детей с младен-

ческого возраста, распространённой в 

царствование Екатерины II. Ко времени 

правления Павла I в гвардию записывали и 

детей купцов, и духовенства. Со службы 

были уволены все числившиеся в полковых 

списках «мёртвые души», а также офице-

ры, не вернувшиеся своевременно из от-

пусков. Увольнению «за лень» подлежали и 

те военнослужащие, которые, прослужив 

не более года в офицерском звании, проси-

лись в отставку. В царствование Павла I 

понес наказание за те или иные проступки 

каждый десятый дворянин, служивший по 

гражданскому или военному ведомству. 

Отставленным после 1796 г. военным за-

прещалось баллотироваться по дворянским 

выборам. 

Таким образом, важнейшие положения ека-

терининской Жалованной грамоты дворянс-

тву отменялись. При этом Царь проявлял 

заботу об укреплении экономического по-

ложения дворянства. Это выразились в ма-

териальной помощи через кредитно-бан-

ковскую систему и конкретно Вспомога-

тельный банк, создание режима макси-

мального благоприятствования дворянству 

по службе: указом от 14 декабря 1797 года 

дворянам предписывалось отбывать воен-

ную службу в звании рядового не более 

трёх месяцев, указом от 17 апреля 1798 го-

да запрещалось производить в офицерские 

чины унтер-офицеров не из дворян. 

Четвёртое — внешняя политика. Сущест-

венным фактором европейской политики в 

конце XVIII века была французская револю-

ция и наполеоновские войны. Став Импера-

тором, Павел I торжественно объявляет, 

что «отныне Россия будет жить в мире и 

спокойствии…». Как показывает переписка 

царя, он следовал выбранной позиции. 

В письме к прусскому королю от 3 января 

1797 года Павел писал, что если предыду-

щие боевые действия, в екатерининскую 

эпоху, против Франции «…только способс-

твовали росту революции, то мир может ос-

лабить её, усилив мирные антиреволюци-

онные элементы в самой Франции, доселе 

придавленные революцией». 

Однако блестящие победы генерала Бона-

парта над австрийцами в Италии после пе-

реворота в Париже 27 июля 1794 года при-

водят к возникновению целого ряда демок-

ратических республик под эгидой Франции. 

Павел I видит в этом дальнейшее распро-

странение «революционной заразы» и вы-

ступает за созыв европейского конгресса 

для урегулирования территориальных спо-

ров и пресечения революционных завоева-

ний. Он готов даже признать Французскую 

республику «ради успокоения Европы», ибо 

иначе «против воли придётся браться за 

оружие». Однако ни Австрия, ни Англия его 

не поддержали, и в 1798 году создаётся но-

вая коалиция против Франции. Россия в со-

юзе с Англией, Австрией, Турцией и Неапо-

литанским королевством начинает войну 

против Франции. «Положить предел успе-

хам французского оружия и правил анархи-

ческих, принудить Францию войти в пре-

жние границы и тем восстановить в Европе 

прочный мир и политическое равнове-

сие» — так расценивает Павел участие 

России в этой коалиции.

Дело в том, что Император Павел придер-

живался специфической православной са-

модержавной доктрины, в которой присутс-

твовали и теория божественного происхож-

дения царской власти, и идея преемствен-

ности от властодержцев древности, и 

элементы рыцарской консервативной уто-

пии. Поэтому произвол австрийского ко-

мандования (или свобода выбора?), кото-
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рое вывело без согласования с Суворовым 

войска из Швейцарии и тем самым остави-

ло небольшой русский корпус один на один 

с превосходящими силами противника, Им-

ператор расценил как предательство. Суво-

ров получил всю полноту власти и, проведя 

знаменитый переход через Альпы, смог 

благополучно завершить военную кампа-

нию, после чего Павел I приказал войскам 

возвращаться. На вопрос Ростопчина, что 

подумают об этом союзники, Император от-

ветил: «Когда придёт официальная нота о 

требованиях двора венского, то отвечать, 

что это есть галиматья и бред». 

В итоге освобождённая от французов Ита-

лия, благодаря русскому воинству и гению 

Суворова, была порабощена Австрией, а 

остров Мальта, рыцари-насельники которо-

го опекались Павлом I, был захвачен Англи-

ей. Коварство союзников, в руках которых 

он был только орудием, глубоко разочаро-

вало Императора. После завершения похо-

да Суворова, Ростопчин писал: «Франция, 

Англия и Пруссия кончат войну со значи-

тельными выгодами, Россия же останется 

ни при чём, потеряв 23 тысячи человек 

единственно для того, чтобы уверить себя в 

вероломстве Питта и Тугута, а Европу — в 

бессмертии князя Суворова».

Далее последовала кардинальная смена 

внешнеполитического курса: союзником 

России становится Франция. В первом 

письме Павла I к Наполеону было сказано: 

«Я не говорю и не хочу пререкаться ни о 

правах человека, ни о принципах различ-

ных правительств, установленных в каждой 

стране. Постараемся возвратить миру спо-

койствие и тишину, в которых он так нужда-

ется».

Подписанный 4—6 декабря 1800 года союз-

ный договор между Россией, Пруссией, 

Швецией и Данией фактически означал 

объявление войны Англии. Английское пра-

вительство отдаёт приказ захватывать при-

надлежащие странам коалиции суда. В от-

вет Дания занимает Гамбург, а Пруссия — 

Ганновер. В Англию запрещается всякий 

экспорт, многие порты в Европе для неё за-

крыты. Недостаток хлеба грозит ей голо-

дом. Для предстоящего похода в Европу 

предписывается: фон Палену находиться с 

армией в Брест-Литовске, Кутузову — у 

Владимира-Волынского, Салтыкову — у Ви-

тебска. 31 декабря выходит распоряжение 

о мерах по защите Соловецких островов. 

Варварская бомбардировка англичанами 

мирного Копенгагена вызвает волну возму-

щения в Европе и в России. 

12 января 1801 года атаман войска Донско-

го Орлов получает приказ «через Бухарию 

и Хиву выступить на реку Индус». 30 тысяч 

казаков с артиллерией пересекают Волгу и 

углубляются в казахские степи… До недав-

него времени считалось, что поход в Ин-

дию — очередная блажь «безумного» Им-

ператора. Между тем этот план был отправ-

лен на согласование и апробацию в Париж 

Наполеону, а того никак нельзя заподоз-

рить ни в безумии, ни в прожектёрстве. В 

основу плана были положены совместные 

действия русского и французского корпу-

сов. Командовать ими по просьбе Павла I 

должен был прославленный генерал Мас-

сена. Пройдя по Дунаю, через Чёрное море, 

Таганрог, Царицын 35-тысячный французс-

кий корпус должен был соединиться с 35-

тысячной русской армией в Астрахани. За-

тем планировалось, что объединённые рус-

ско-французские войска пересекут Каспий-

ское море и высадятся в Астрабаде. Путь от 

Франции до Астрабада рассчитывали прой-

ти за 80 дней, ещё 50 требовалось на то, 

чтобы через Герат и Кандагар войти в глав-

ные области Индии. Поход собирались на-

чать в мае 1801 года и, следовательно, в 

сентябре достичь Индии. О серьёзности 

этих планов говорит союз, заключённый с 

Персией. Однако в марте Император был 

убит. 

Первым указом Александр I отменил этот 

поход. Наполеон прекрасно знал, что за за-

говором против Павла I стоит британское 

правительство. Когда в 1803 году Франция 

готовилась к войне с Англией, в Париже 

было предотвращено убийство Наполеона. 

Во время следствия установили, что во гла-

ве страны должен был стать герцог Энгиен-

ский, который в 1790-е годы нашёл убежи-

ще в России. В 1803 году он жил на границе 

с Францией, во владениях курфюрста Ба-

денского, где и был арестован отрядом 

жандармерии, доставлен в Париж и рас-

стрелян. Александр I объявил в Петербурге 

трёхдневный траур и отправил Наполеону 

ноту протеста. Из Парижа ответили издева-

тельским письмом: «Разве в ту пору, когда 

Англия готовила убийство Императора Пав-
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ла, в Петербурге знали, что организаторы 

располагаются вблизи границ, разве не 

постарались бы их захватить?»

Пятое — внутренняя и внешняя торговля. 

Павел I одной из важнейших задач ставил 

расширение промышленного производства 

в России. После разрыва союзнических от-

ношений с Англией, на которую приходи-

лось 2/3 внешней торговли России (послед-

няя продавала в Англию лён, пеньку, лес и 

хлеб, покупая промышленные товары), про-

изошёл кардинальный поворот внешней 

торговли на Восток — Иран, Индия и т.д. 

Важно отметить, что в торговле с Англией 

были весьма заинтересованы дворяне и 

купцы столицы — центра англо-русской 

торговли. Разрыв торговых связей с Росси-

ей угрожал Англии не только голодом, но и 

утратой доступа к древесине — сырья для 

постройки кораблей. 

Рассмотрев базовые характеристики прав-

ления Павла I, перейдём к моделированию 

ретроальтернативных сценариев. На вто-

ром этапе определим спектр связей, прони-

зывающий анализируемое явление — пе-

риод правления Императора.

1. В разрыве торговли с Великобританией 

не заинтересованы купцы и дворяне Санкт-

Петербурга, которые, как правило, оказы-

вались влиятельными государственными 

деятелями. Соответственно, их интересы 

совпадают с интересами Англии.

2. Переориентация торговли на Восток по-

вышает спрос на российские фабрично-ма-

нуфактурные товары, активизируя произ-

водство.

3. Павел I возвращает допетровское поло-

жение обязательной службы дворян; крес-

тьянство, через дворян, также служит госу-

дарству. Известно высказывание о том, что 

в правление Павла I «никто не был свобо-

ден», что де-факто означало уравнивание 

положения крестьян и дворян перед госу-

дарством на основе идеи патриотизма через 

преданность священной особе Императора.

4. Союз Павла I с Наполеоном возлагал на 

первого определённые обязательства: пре-

кращение торговли с Англией, совместные 

военные акции против последней и её союз-

ников. Однако, учитывая тот факт, что Напо-

леон проводил активные буржуазные преоб-

разования, углубление отношений с револю-

ционной Францией ставило Россию в двус-

мысленное положение. Дело в том, что 

союзнические отношения требовали от Пав-

ла I поддержки антифеодальной политики в 

Европе. При сохранении феодальных (кре-

постнических) порядков в России это вызы-

вало бы непонимание как внутри страны, 

так и за её пределами. Выход из ситуации 

рано или поздно потребовал бы от прави-

тельства России решительных внутриполи-

тических и социальных изменений. 

На третьем этапе выявляем соответствие 

специфических связей эмпирически уста-

навливаемым закономерностям или тен-

денциям, как всемирной истории, так и ис-

тории России.

1. Ущемление экономических интересов 

дворянства, а, по сути, нарождающейся в 

его недрах буржуазии, не проходит, как по-

казывает европейская история, безнака-

занно для правителей. Примеров тому мас-

са: революция в Нидерландах, Англии, 

Франции и т.д. Убийство Императора Павла 

I без существенного изменения властной 

вертикали, именно в силу слабости собс-

твенно буржуазии в России, относится к 

указанным закономерностям.

2. Огромную долю импорта России в конце 

XVIII века составляли промышленные това-

ры из Англии. Для последней экономика 

Российской Империи была сырьевым при-

датком. Переориентация торговли на Вос-

ток, где существовал спрос на промышлен-

ные товары, тем более в случае её стимуля-

ции предложением (предложение, как из-

вестно, рождает спрос) могло активизировать 

фабрично-мануфактурное производство 

России, которому власти обеспечивали 

мощную государственную поддержку.

3. Политика Павла I по отношению к дво-

рянству носила явно репрессивные меры, 

хотя и в весьма мягкой форме. Опыт же 

русской истории показывает, что отноше-

ния власти и знати складываются не одно-

значно. Вспомним первую публичную казнь 

в Москве в 1379 году, правление Ивана IV, 

Петра I, Павла I, большевистский террор 

Ленина–Сталина… На каждом этапе под 

жёстким контролем государства создава-

лась новая властная элита, оформлялись 
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её институты. Повторяемость репрессивно-

го процесса свидетельствует о маятникооб-

разном движении русской истории, где вол-

ны насилия сменяются относительно ста-

бильным процессом. 

Правление Павла I есть именно волна наси-

лия после хаоса дворянской вольницы (сле-

довательно, стабильности для дворян) и 

дворцовых переворотов постпетровского 

времени. Поэтому не исключено, что про-

должение правления Павла I лет на двад-

цать могло привести к масштабным репрес-

сиям в дворянском сословии. Улучшение 

положения крестьян, эксплуатация которых 

в правление Екатерины II усилилась в 3–4 

раза, а также массовая раздача земель 

дворянству, могли означать подготовку со-

циальной опоры монархии в лице монархи-

чески ориентированного патриотического 

дворянства и крестьянства в предстоящей 

борьбе с определённой частью дворянской 

элиты.

Четвёртый этап — непосредственное со-

здание альтернативных сценариев.

Сценарий I

Заговор против Павла I по какой-либо слу-

чайности не удаётся. Корпус казаков и 

французов вторгается в Индию и при мощ-

ной поддержке местного населения страна 

постепенно освобождается от англичан. Ан-

глия лишается стратегического сырья не 

только из России, но и из Индии. В этом 

случае значительный урон её морскому гос-

подству неизбежен. Ослабленная Англия не 

может осуществлять мощную финансовую 

и политическую поддержку антинаполео-

новской (а теперь и антирусской) коалиции 

в Европе, разрозненные западноевропейс-

кие государства становятся сферой влия-

ния Франции, восточноевропейские — Рос-

сии. Не исключён раздел как Индии, так и 

Турции между Россией и Францией.

Европа скрепляется узами династических 

браков, отменяются феодальные пережит-

ки. Война России с наполеоновской Франци-

ей невозможна. Соответственно, нет волны 

крестьянских восстаний и разочарования 

основного населения России в дворянском 

сословии, так как нет его паразитарного по 

отношению к крестьянству положения, на-

против, служилое положение крестьян и 

дворян схоже. Факт союза со странной, жи-

вущей по Кодексу Наполеона, ускорил бы 

процесс отмены крепостного права сверху. 

Недовольство дворянско-помещичьих кру-

гов подавляется репрессивным аппаратом. 

Авторитет Павла I в народе и среди патрио-

тически настроенного дворянства растёт 

ввиду побед на Востоке. Тем самым предпо-

сылки для промышленной революции фор-

мируются уже в начале XIX века. Стратеги-

ческие внешнеполитические интересы Рос-

сии сосредоточены на Востоке.

При этом представление Павла I о монар-

шей власти как самодержавной Богом дан-

ной, входили бы в противоречие с либе-

ральными устремлениями Наполеона (кста-

ти, также весьма противоречивыми, что 

давало повод видеть в его власти как рост-

ки гражданской свободы, так и жёсткого 

абсолютизма). И это на фоне отмены кре-

постного права могло бы стать поводом к 

мощному антимонархическому (конститу-

ционному) движению.

Сценарий II

Экспедиционные войска казаков и францу-

зов завязли в Азии. Понимая угрозу могу-

ществу Англии, британские власти запуска-

ют антирусскую компанию в мусульманских 

окраинах и приграничье. В этом случае 

борьба в Европе приняла бы весьма жёст-

кий характер. Однако сохранение торговой 

блокады Англии Россией значительно осла-

било бы первую. Понимание угрозы активи-

зации внутриполитической оппозиции в ли-

це дворянско-торговой аристократии, при 

поддержке Англии, привело бы к ужесточе-

нию репрессий против дворянства и уско-

рило бы отмену крепостного права. Проти-

воречия между частью помещиков и крес-

тьянством, обострившиеся при отмене кре-

постничества, могли спровоцировать 

крестьянскую войну. Её итогом, учитывая 

закономерности развития России, могло бы 

стать чрезвычайное усиление монархии, 

либо дворянский заговор против Павла I. 

Выводы о возможном альтернативном бу-

дущем и специфике правления Павла I 

Император вёл весьма продуманную вне-

шнюю и внутреннюю политику, которая, бу-
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дучи доведённой до логического конца, су-

лила России существенные положительные 

изменения и ускорение модернизации. Су-

щественным препятствием стала дворянс-

ко-торговая элита, заинтересованная в со-

хранении существующих торговых отноше-

ний с Англией. Павел I отнюдь не был иде-

альным управленцем: порой личный 

субъективизм брал верх над холодным 

расчётом. Но традиционное рассмотрение 

образа Павла I как самонадеянного неурав-

новешенного человека не выдерживает 

критического анализа. Руководствуясь не 

только прагматическими интересами, но и 

идеалами православной монархии, Павел I 

стремился к созданию патриотической эли-

ты, для которой служение интересам Роди-

ны стало бы ключевой идеей. 

В геополитическом плане Павел I действо-

вал также весьма взвешенно. Переориен-

тация внешнеполитического вектора на 

Восток уводила Россию от угрозы быть ис-

пользованной для защиты интересов за-

падных держав, что экономило бы колос-

сальные людские и материальные ресурсы, 

и ставила Империю на путь самостоятель-

ного внешнеполитического игрока в регио-

не, где она была бы лидером.

Завершив рассмотрение предложенного 

примера, подчеркнём, что создание ретро-

альтернативных сценариев осуществляется 

на принципах игры. В своей основе прогно-

зируемое будущее не должно быть слиш-

ком отдалённым как во временном, так и в 

географическом контексте. Нарушение это-

го правила приведёт к пустому фантазиро-

ванию на заданную тему. Главная цель 

предлагаемых дидактических приёмов — 

более глубокое понимание на основе учёта 

связей и закономерностей специфики конк-

ретного исторического события/процесса.

Плюсы предлагаемой методики:

• при создании ретроальтернативных сце-

нариев актуализируется не только рацио-

нальность, но и интуиция, допускается ве-

роятность ошибки: её наличие не обяза-

тельно приводит к неправильному выводу;

• при выстраивании альтернативных сцена-

риев события выявляется больше информа-

ции, чем первоначально: происходит откры-

тие новых проблем и онтологических схем;

• работа над ретроальтернативными сце-

нариями позволяет учителю и ученику опе-

рировать понятиями «фактор историческо-

го процесса», «историческая закономер-

ность», «необходимость», «случайность», 

«свобода выбора»;

• процесс поиска исторической альтерна-

тивы требует актуализации уже изученного 

материала, что способствует повторению 

пройденного материала, побуждает срав-

нивать, искать исторические аналогии;

• создание ретроальтернативных сценари-

ев учителем при рассмотрении нового ма-

териала создаёт благоприятную среду для 

опережающего обучения: при рассмотре-

нии выводов об «историческом будущем», 

если последнее выходит за рамки изучен-

ного материала, можно сообщать «новые 

факты»;

• открывается широкий простор для твор-

чества учителя: создание ретроальтерна-

тивных сценариев способствует выделению 

определённого альтернативного сюжета 

или тезиса в выводах (безусловно, без его 

идеологизации и навязывания), несущего 

воспитательную нагрузку, исходя из целей 

урока;

• помимо того, воспитательная роль рас-

сматриваемого дидактического приёма со-

стоит в формировании многомерного вари-

ативного видения будущего: если альтерна-

тивы были у прошлого, то они есть и у буду-

щего, но превращение возможности в 

реальность зависит от ответственного де-

ятельного участия человека в историчес-

ком творчестве. Это помогает увидеть ис-

торию как процесс, в центре которого чело-

век выступает и как объект (он несёт на 

себе тяжесть определённой исторической 

ситуации), и как субъект (от его выбора за-

висит мера тяжести определённого момен-

та истории). Так на первый план выходит 

духовный мир личности, находящейся на 

распутье, проблема ответственности лич-

ности перед историей;

• метод альтернативного видения прошло-

го провоцирует ощущение незавершённос-

ти истории так же, как ощущали её те, кто 

вопрошал, оказавшись перед выбором в 

историческом прошлом, и так же, как дол-

жен ощущать её каждый человек, не пре-
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тендующий на окончательное понимание 

всех смыслов и законов истории.

Разработка ретроальтернативных сценари-

ев на уроках может идти в рамках следую-

щего тематического проблемного поля:

1. Анализ «упущенных возможностей»

Данное направление создания ретроаль-

тернативных сценариев применимо в том 

случае, когда действительно свершившее-

ся не является оптимальным. Критерием 

здесь следует считать или блага тех, на ко-

го (для кого) ориентировано событие, и/или 

степень его соответствия культурным осо-

бенностям, а также закономерностям и тен-

денциям политических, экономических, во-

енных, революционных процессов. При 

этом следует учитывать, что культурные 

особенности данного народа чаще всего 

входят в противоречие с революционными 

процессами, ориентированными на ради-

кальный слом социально-политической 

структуры. Исходя из концепта «всегда есть 

выбор», следует среди множества альтер-

натив выделять тот вариант, полезный эф-

фект от реализации которого будет на-

ибольшим. Простейший способ — сопос-

тавление произошедшего события с его 

альтернативных вариантов.

2. «Оптимальный вариант»

Противоположным анализу «упущенных 

возможностей» является установление «оп-

тимального варианта». Поиск последнего 

среди альтернатив способствует выявле-

нию не только скрытых мотивов человечес-

ких поступков, адекватности управленчес-

ких элит, но и позволяет увидеть тот исто-

рический цейтнот, в котором пришлось при-

нимать решение людям и/или множество 

сбивающих их замыслы факторов.

3. «Катастрофическое моделирование» 

в истории

Катастрофическим следует называть про-

тивоположный произошедшему вариант, 

несущий огромные жертвы (материальные 

потери) в случае его осуществления. При 

этом осуществлённый вариант рассматри-

вается как полученный «малой кровью». 

«Катастрофическое моделирование» при-

менимо при анализе альтернативного исхо-

да войн, альтернативы объективно назрев-

шим и осуществлённым реформам и т.п. 

Актуализация катастрофического «не став-

шего прошлого» не просто выявляет поло-

жительные стороны исторической действи-

тельности, но помогает ответить на вопрос 

о цене свершения.

4. Выявление значения деятельности ис-

торической личности в конкретных ус-

ловиях (теория «оправдания») 

«Теория оправдания» строится на возмож-

ности проверки действенности историчес-

ких закономерностей через постановку 

вопроса «что, если бы участником (органи-

затором) событий был другой человек/груп-

па лиц?». Здесь происходит столкновение 

закономерностей и тенденций данного эта-

па исторического процесса с субъективны-

ми устремлениями исторических персона-

лий: в одних случаях объективные законо-

мерности могут преодолеть волю самого 

харизматичного деятеля и он, идя против 

них, потерпит фиаско. В других случаях вы-

является невозможность исторических де-

ятелей «поступить иначе».

5. Выявление того, что невозможно 

Область возможного не бывает безгранич-

ной. Число альтернатив зависит от тех фак-

торов, которые в данном историческом про-

странстве и времени включены в истори-

ческий процесс. Выявление невозможного 

определяет границы допустимого в созда-

нии альтернатив. 

6. Восстановление траектории движения 

от возможных вариантов (но не реализо-

ванных) к конкретно случившемуся

Критерий реалистичности помогает апел-

лировать только теми альтернативами, ко-

торыми располагали современники. Поэто-

му в них допустимо выделение универсаль-

ной тенденции через наложение возможных 

вариантов, так как многомерность альтер-

натив в конечном итоге сводится к действи-

тельно ставшему, соответственно, каждый 
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вариант таит в себе нечто общее. Это спо-

собствует более глубокому пониманию объ-

ективного исторического факта.

7. Метод установки аналогий с настоя-

щим через моделирование альтернатив 

сопоставимого исторического события, 

явления для определения ожидаемого 

хода развития реального ныне явления, 

события в будущем 

Самое главное в истории — сделать выво-

ды для настоящего и будущего, учитывать 

уроки прошлого. Однако правы те, кто ут-

верждает, что история ничему не учит. Так 

происходит потому, что каждый новый ис-

торический этап вводит новые факторы, 

например, новые вооружения и средства их 

доставки, а также в силу самомнения, гор-

дости исторических персоналий. Однако 

проводить параллели прошлого и будущего 

необходимо для выявления тех самых уро-

ков прошлого через прогнозирование (с по-

мощью исторической аналогии) явлений 

современности, в которых прямо или кос-

венно участвует Россия. Это полезно уче-

никам, так как создаваемый таким образом 

прогноз будущего побуждает задумываться 

о перспективах своей Родины.

Конечная цель построения альтернативных 

сценариев — извлечение определённых 

уроков из действительного исторического 

события. Если мы рассматриваем в при-

чинно-следственных связях то или иное 

событие как ставшее, не допуская сосла-

гательного наклонения, то это есть изуче-

ние исторической действительности (да и 

то весьма сомнительной, учитывая дли-

тельную служебную роль исторической на-

уки как верификатора определённых идео-

логем). Включение альтернативных вари-

антов в рассмотрение ставшего помогает 

расширить диапазон оценок, ввести про-

гнозирование, выбрать оптимальный вари-

ант и уже через призму его достоинств 

проанализировать событийную действи-

тельность. Последняя становится для уче-

ников не просто учебно-программной ре-

альностью принудительного свойства, но 

побуждает ставить вопросы исследова-

тельско-поискового уровня: в чём причина 

именно такого исхода? Какова роль отде-

льных личностей? Свершившееся есть 

плод случайности или необходимости?

Предлагаемые дидактические приёмы рет-

роальтернативистики разделяются на ряд 

функциональных уровней. Первый — это 

разработка ретроальтернативных сценариев 

в процессе написания научно-исследова-

тельской ученической работы. Второй — са-

мостоятельная работа учеников при опросе 

домашнего задания и на повторно-обобща-

ющих уроках. Третий — рассмотрение ново-

го материала, когда учитель сам строит 

ретроальтернативные сценарии. Таким об-

разом, ретроальтернативистика, как игро-

вая форма, ориентирована на учеников с 

высоким уровнем обученности. Вместе с 

тем предлагаемые дидактические приёмы 

рассчитаны и на учеников ниже среднего 

уровня обученности. Задача учителя — че-

рез моделирование ретроальтернативных 

сценариев заинтересовать, расширить 

границы познаваемого через игру. Это 

снимает официальность урока (до разум-

ных рамок) и побуждает ребят включаться 

в обсуждение.   �


