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В сВоей статье "Юмористы 
идут во власть" ("Завтра", 2019, 
№28) Галина Иванкина описы-

вает, как презренные когда-то комеди-
анты становятся не только богатыми и 
почитаемыми "кумирами", но и выс-
шими государственными чинами, а 
братский украинский народ дружно — 
и совершенно свободно! — выкрикнул 
в президенты знатного кавээнщика.

Это явление развитой, зрелой и 
раскрывшей все свои потенции пред-
ставительной демократии. Что такое 
современная представительная демо-
кратия? Система правления, при кото-
ром это самое правление осуществля-
ется от имени народа, периодически 
избирающего своих представителей в 
органы власти путём всеобщего тай-
ного и равного ("один человек — один 
голос") голосования. Это очень удобно 
подлинным хозяевам жизни: они ни за 
что не отвечают, т.к. власть "избрал 
народ": какую избрал — такой и до-
стоин, а они, хозяева, остаются в тени.

А уж народом манипулировать за 
время существования этой системы на-
учились мастерски. Разумеется, под-
линные решения принимаются не теми 
клоунами, которые резвятся перед пу-
бликой, давая ежевечернее политиче-
ское шоу по телевизору, а совершенно 
другими людьми. Сегодня на Украине 
это особенно заметно: Зеленский и не 
скрывает, что он — детсадовец, играю-
щий роль в самодеятельном утреннике, 
а подлинные "хозяева жизни" — за гра-
ницей. Но и в самых респектабельных 
странах, по сути, то же самое: подлин-
ные хозяева жизни и те, кто толкутся в 
телевизоре, — это разные персонажи. 
В телевизоре и должны мелькать те, 
кто люб-приятен массам. А кто им люб-
приятен? Разумеется, "звёзды". Ку-
миры. Celebrities.

"Звёзды" — это концентрированное 
выражение массового человека. Они 
появились с той поры, как возникли 
массы жителей городов — те самые, 
о которых писал Ортега-и-Гассет.

"Звезда" может быть певицей или 
актрисой, но это совершенно не обя-
зательно. Певице-"звезде" не обяза-
тельно уметь петь. Более того, черес-
чур хорошо петь для неё даже вредно: 
это может породить у слушателей 
комплекс неполноценности ("я так не 
умею и никогда не научусь"), а это 
мешает душевному единению со 
"звездой". "Звезда" должна быть близ-
кой, простой и незатейливой — как та 
публика, на которую она "звездит". 

Меня долгое время удивляло: по-
чему во всех этих ток- и прочих шоу 
знаменитые и гламурные дамы почти 
все без исключения обладают мане-
рами уборщиц: такие же крикастые, 
так же вульгарно жестикулируют, крив-
ляются? "Научили бы их что ли?.." — 
мимолётно думала я. А потом поняла: 
так надо. Веди они себя как леди — 
сразу перестанут быть свойскими, им 
не захочется подражать. А "звёзды" 
зажжены именно для этого. 

Феномен "звёзд" неразрывно свя-
зан с "цивилизацией масс", которая 
начала формироваться около сере-
дины XIX века. Массовому человеку 
нужен кто-то, кому можно подражать, о 
ком сплетничать, о ком думать, в конце 
концов. А о чём думать и судачить про-
стым людям, лишённым деревенской 
завалинки или коммунальной кухни? 
Естественно, о том, почему развелась 
такая-то "звезда" или от кого ребёнок у 
такой-то. Горничная, научившаяся чи-
тать, телеграфист, фабричная работ-
ница, продавщица — думали и охотно 
читали именно об этом.

В Советском Союзе такого рода из-
вестий не было. Или они распростра-
нялись изустно. В прессе, по радио и 
телевидению рассказывали о знатных 
доярках и знаменитых учёных. Ну, 
иногда об актёрах. Притом самое нуд-
ное — про их работу. А хотелось-то — 
"клубнички"! О браках, разводах, по-
бочных детях… 

Власть пыталась создавать новых 
кумиров: учёных и лётчиков. То была 
попытка тянуть массы вверх. "Куль-
туру высокую в массы двигай!", — 
провозглашал Маяковский. Это отча-
сти даже удавалось, но как только 
ослабла тяга — всё поползло вниз: к 
певичкам, актёрам и т.п. "Звёзды" — 
это реальные пастыри человеческого 
стада. Они заполняют умственное 
пространство массового человека.

Началось это ещё в XIX веке. О 
чём — чудесный рассказ Чехова "Пас-
сажир первого класса", написанный в 
1886 году. "Её считали кокоткой, — 
это была её профессия, — когда же 
хотели выражаться о ней литера-
турно, то называли её актрисой и пе-
вицей", — рассказывает инженер, 
создавший много важных построек. 
Но почтенная публика в восторге не 
от него, а от его содержанки — пу-
стейшей певички.

Подлинные современные "хозяева 
жизни" дают массам то, что тем любо, 
и, подцепив на этот крючок, ведут 
толпу куда надо. Англосаксы всегда 
имели пессимистичный, вплоть до ци-
низма, взгляд на человеческую при-
роду (вполне возможно, просто реали-
стичный) — прочитайте под этим углом 
зрения, например, гоббсовского "Леви-
афана". И именно "сумрачный герман-
ский гений", в его англосаксонском из-
воде, научился превращать общие 
рассуждения в технологию. К массо-
вому человеку подошли точно так, как 
дедушка Дуров к своим зверушкам: он 
не ломал натуру животного, как это 
делали дрессировщики раньше — он 
её тщательно наблюдал и изучал, по-
сле чего строил свои трюки на разви-
тии природных задатков животного.

Поэтому любимые клоуны и скомо-
рохи — лучшие претенденты на роль 
народных вождей. Правда, такой 
вождь может легко оказаться (и часто 
оказывается) козлом-провокатором, 
ведущим стадо баранов на бойню…

татьяна ВоеВоДИНа
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В ДоцИфроВые ВремеНа и авто-
мобиль, и бытовую технику мог почи-
нить почти каждый, изучавший в 

школе физику и посещавший уроки труда. 
И совершенно точно каждый 12+ мог почи-
нить телевизор. Погас экран, зарябил, дру-
гие капризы стал выказывать, ты встал, 
подошёл и как дашь ему! Кулаком! Но обя-
зательно так, чтобы мало не показалось. 
Не внял с первого раза, ещё раз — бах! И 
смотри себе дальше. 

Ещё чувствительными к рукоприклад-
ству были автоматы газированной воды, 
которые деньги — три и одну копейки — 
заглатывали, а воды не наливали. Как вре-
жешь! Тогда тебе и деньги вернут, да ещё 
сверху иногда насыплют. Возврат денег с 
помощью кулака — порой самое верное 
средство, между прочим. 

Ныне в дом пришла цифра, ни телеви-
зор, ни автомат сильной руки не боятся. 
Но всё-таки сильная рука и кулаком что 
есть мочи — это действует! И сегодня — 
как никогда. Так что народ не зря тоскует 
по этой сильной руке. Чтобы как врезал! И 
всё заработало! 

Вот высочайший вояж в терпящую бед-
ствие Иркутскую область. Там бардак — 
ничто не работает! Всякие системы, смс-
оповещения… Глухо! Пострадавшие 
обличают: "Что были какие-то подомовые 
обходы, что людей предупреждали — ни-
кого не было!" "Перестаньте врать! Из-за 

вашего вранья уже погибли люди". "Ко-
нечно, погибшие не могут взять и расска-
зать, что никто их не предупреждал о на-
воднении или что на самом деле они не 
отказывались от эвакуации". "Нам твер-
дили из всех утюгов: "Причин для эвакуа-
ции нет!", "Оставайтесь по домам!", "Не 
поднимайте панику!". "Собрали документы 
и пошли в ДК — он на высоком месте 
стоит. Потому и спаслись".

Спасение утопающих — дело рук самих 
утопающих. Принцип "спасайся, кто мо-
жет!" — самый надёжный и действенный 
способ ОБЖ современной России.

Что нам приготовила цифра и пятый 
технологический уклад? Электронные оче-
реди, дистанционные консультации, опове-
щение и ориентация на местности, к какой 
крыше лодке со спасателями приплыть? 
Пострадавшим от наводнения не помо-
гают, чиновники заняты привычным де-
лом — ничегонеделаньем и растащилов-
кой. Средства, выделяемые на устранение 
последствий, будут очень кстати эффек-
тивным менеджерам: цены на недвижи-
мость в Европе падают? — значит, надо 
брать. И вот, как нельзя ко времени — на-
воднение"! Бюджет, раскрывай ворота!

Цифра себя не оправдала. Только ку-
лак! Бах! Народ припал к сильной руке, 
прибывшей навести порядок. Рука — кула-
ком по столу: "Как так? В чём дело?! До 
каких пор?!" Не раз и не два видели, слы-
шали это ручное управление. Горячая ли-
ния есть беспрерывная дробь кулака по 
столу. И сразу — курьеры, курьеры, трид-
цать тысяч одних курьеров. И всё исправ-
ляется! По мановению!

А зачем вообще нужны МЧС, санэпи-
демнадзор, Минздрав и прочие службы? 
Достаточно одного спецборта, "прилетит 
вдруг волшебник". И собаку подарит, и от-
дыхать отправит, и всё, что пожелаете, и 
всем, кому положено…

Даже нам, россиянам, закалённым по-
следними временами, невыносимы кадры 
бедствия: подтоплено 107 населённых 
пунктов региона, почти 11 тысяч жилых до-
мов, пострадали более 38 тысяч человек. 
Погибли 25 человек, семь числятся про-
павшими без вести. Города Нижнеудинск и 
Тулун попросту смыты, дома превратились 
в груды щепок и кирпичей.

Стихийное бедствие? Дожди? Россий-
ская академия наук пришла на подмогу 
властям, заявив: мол, это всё "изменение 

климата в Восточной Сибири и редкое со-
четание природных факторов. Среди 
них — нетипичные крупномасштабные воз-
душные массы и аномально высокие тем-
пературы в июне". Солидно!

А вот местное население, знающее си-
туацию не по "метеонаблюдениям" и рас-
черченным графикам температурных кри-
вых, уверено в ином: паводки начались 
из-за масштабной вырубки лесов в верхо-
вьях рек. "Дёрн в лесу обладает свойством 
как губка, впитывать влагу. И потом долго, 
медленно отдавать её. А если деревьев 
нет, то влага впитывается много хуже". 
"Президент России Владимир Путин на 
встрече с пострадавшими от последствий 
наводнения жителями Иркутской области 
согласился с тем, что массовые незакон-
ные рубки леса стали одной из причин та-
кого масштабного паводка".

Деревья, которые могли бы сдержи-
вать воду, в виде "кругляка" нелегальные 
лесорубы продали в разные концы света. 
Я не президент, потому могу сказать — 
главной причиной паводка стала оголён-
ная негодяями земля. Кого обогащает вы-
рубка лесов? Кому она выгодна? Тех и 
ищите. Не жителям Тулуна выгодна, а на-

сельникам Лазурных берегов и пригоро-
дов Лондона да чиновникам, которые за-
прещают населению валежник собирать. 
Чёрные лесорубы из списков Форбса из-
вели леса и тайгу, а селянам только с 
2019 года позволили сучьями запасаться. 
При этом на местах кто во что горазд вно-
сят уточнения в разрешение, оборачива-
ющееся запретом: "К примеру, в Москов-
ской и Ленинградской областях собирать 
сухие ветки и прочие части мёртвых дере-
вьев можно, лишь получив соответствую-
щее разрешение. При этом, на основании 
статьи 32 Лесного кодекса РФ, нужно 
было заключить договор аренды участка"! 
В Тверской области сучковатая палка не 
должна быть длиннее метра, за метр де-
сять — видимо, в тюрьму. В Краснодаре 
инспектор должен измерить объём валеж-
ника перед тем, как ты его домой пота-
щишь. Ищи инспектора, вези его к своей 
куче веток. При этом вереницы лесовозов 
с кругляком, двигающиеся к китайской 
границе, почему-то не видны. Если для 
проформы и поймают чёрного дровосека, 
то дадут штрафик рублей в пятьсот — и 
дальше "пилите, Шура, пилите!" Нелюди 
ради виллы в Италии и особнячка в Аль-
пах убивают людей и сносят целые го-
рода, взваливая на сборщиков сучьев 
многомиллиардные затраты на восстанов-
ление разрушенного.

Пеньки, оставшиеся от вырубленных 
лесов, лазурнобережные дровосеки пре-
вратили в плахи для погибших людей.

анна серафИмоВа

Ручное уПРавление
Античеловеческий фактор

Иван ЧИГИРИН "Сталин. Болезни и 
смерть. Документы". Справ ки по теле-
фону 8 (985) 256-91-24.

24-25 августа в тамбовской области состоится 
традиционный фестиваль "атмановские ку-
лачки", главное событие русского этноспорта. об 
истории и дне сегодняшнем кулачного боя, о том, 
что такое "русский мяч", и как фестиваль возрож-
дает традиционную культуру — рассказывает 
член правления федерации этноспорта россии, 
руководитель проекта "русские игры" анатолий 
теДораДЗе-ВЛасоВ.

атмаНоВскИе куЛачкИ проходят в селе Ат-
манов Угол Сосновского района Тамбовской об-
ласти. Первый интерес к этому месту появился у 

нас году в 1998-м. Была в Тамбове культурно-спортив-
ная организация "Борсек". Мы занимались единобор-
ствами, пытались изучить всевозможные стили: сла-
вяно-горицкую борьбу, систему Кадочникова. Однако 
установки этих стилей явно расходились с тем, что мы 
знали из воспоминаний, из этнографических исследо-
ваний. Всё-таки нам, русским, привычнее со всего 
плеча размахнуться, вломить, воткнуть в землю, а не 
странные пассы руками выделывать.

Параллельно мы познакомились с Борисом Вла-
димировичем Горбуновым, доктором исторических 
наук, академиком РАЕН, мастером спорта по греко-
римской борьбе. Горбунов написал работу "Воинская 
состязательно-игровая традиция в народной культуре 
русских", которая стала отправной точкой для наших 
изысканий. Борис Владимирович ввёл целый ряд 
исторических источников, более 5 тысяч(!), в которых 
проанализировал технику и тактику рукопашных 
боёв, применявшиеся в них приёмы и.т.д. Наконец, 
этой темой сам я занимался в институте — и как сту-
дент, и в аспирантуре.

И когда мы услышали о том, что есть село Атманов 
Угол, где до сих пор проходят кулачные бои, то, есте-
ственно, поехали туда. Но на месте нас слегка огор-
чили, сказав, что "уже лет 10 как кулачные бои не про-
ходят". Но познакомили с людьми, которые в кулачках 
участвовали. И все они нам рассказывали и показы-
вали абсолютно одно и то же. А это значит, что была 
реальная традиция.

Само село Атманов Угол ведёт свою историю 1648 
году. Поэтому один из наших слоганов: "Дай им удар с 
1648-го года". Основал его Савва Отманов, выходец 
из села Берёзово Рязанской области. Кстати, в 10 км 
от Берёзово находится село Купля. И в этом селе в 
1954 году киностудия "Поволжье" сняла кулачный бой 
"стенка на стенку". Одна-единственная запись рус-
ского кулачного боя сохранилась, можно посмотреть, 
какими в реальности были кулачные бои.

В Атмановом Углу состязания проходили два раза в 
году. Первый раз — на Успение Пресвятой Богоро-
дицы, престольный праздник местного храма. Тогда 
проходили большие кулачные бои — собственно Ат-
мановские кулачки. А на Троицу проводились Троиц-
кие кулачные бои — с соседним селом Троицкая Вих-
ляйка. Они, кстати, дольше сохранились. Успенские 
бои сошли на нет к началу 80-х годов, а Троицкие про-
держались до начала "перестройки".

Традиционно населённые пункты на Руси организу-
ются по военно-мобилизационному принципу. И насе-
лённые пункты Тамбовской области разделены по ме-
стам, примерно по 100 дворов каждое. У каждого 
места — своё название. В Атмановом Углу, например, 
это Вшивка, Лягушачья, Крым. Вот они и выходили на 
бои. А на Успение бились полсела на полсела. Такой 
поединок мог продолжаться часами. Бывало даже, 
что — несколько дней. Начинали после обеда и до 
ночи бились. Потом фиксировали место, и на следую-
щий день начинали заново. Задача была — вытеснить 
противника, зайти в другую часть села.

Кулачные бои были распространены практически 
повсеместно по всей территории проживания русского 
народа ещё в начале XX века. До Великой Отече-
ственной войны их количество падает, после войны 
идёт резкое снижение. Когда население уходит из об-
житых мест, то есть теряет связь с традиционной куль-
турой, то одновременно уменьшается количество со-
стязаний и увеличивается количество преступлений. 
Почему в Атмановом Углу кулачные бои сохранялись 
так долго? Дело в том, что основным заработком атма-
новцев с XIX века и практически до конца XX века 
были отхожие промыслы. Уходили большими брига-
дами, строили свинарники, дома, в XIX веке ходили 
даже в Донбасс, на угольные шахты. И бригады фор-
мировались именно на кулачных боях. Мужики так 
рассуждали: "В бригаду возьму того, кого знаю, кто у 
меня лучше на кулачки ходит — значит, надёжный бу-
дет работник". Традиционная модель отбора моло-
дёжи сохранялась до 80-х годов ХХ века. И до того же 
времени в селе сохранялось такое явление, как по-
мочи, когда всей улицей, 40-50 мужиков — за два дня 
строили парню дом. Молодой "пошабашил", зарабо-
тал денег на хозяйство, возвращался в село — и ему 
строили дом, он справлял свадьбу. И дальше уже сам 
набирал себе бригаду. 

Оборвала всё это перестройка, потому что "шаба-
шенье" прекратилось. Когда уклад разрушается, то 
традиция прекращается, становится не нужна. И пра-
вила поединков уходят, когда люди покидают село и 
попадают в город. Привычка биться остаётся, но в от-
рыве от традиционной культуры превращается просто 
в драку. Так к началу "перестройки" почти каждый го-
род в России был поделён на районы, которые между 
собой "воевали". Отчасти и это — остатки военно-мо-
билизационного принципа организации, когда эле-
менты культуры старших поколений смещаются в дет-
ско-подростковую среду и там консервируются на 
некоторое время. Вот эти бои "район на район" — за-
консервировали и выхолостили традицию.

ИЗ покоЛеНИя В покоЛеНИе кулачные бои 
были элементом праздничной культуры. Многие ис-
следователи-историки говорят, что они были спосо-
бом "выпустить пар". Да, кулачный бой — это способ 
ограничения агрессивного поведения внутри сообще-
ства. Но одновременно — и способ социализации, 
способ инициации молодого поколения. Не случайно 
многие наши прославленные полководцы очень поло-
жительно относились к кулачным боям, поскольку те 
формировали у солдат настоящий воинский дух, взаи-
мовыручку и поддержку. Как говорится, "чтобы чело-
века узнать, надо пуд соли съесть". Или же "один раз 
подраться". Потому что человек в экстремальной си-
туации проявляет все свои качества. И за несколько 
минут боя может показать себя. Либо он будет 
драться честно, открыто, либо исподтишка, хитрить. 
Такие состязания были формой физического воспита-
ния в традиции и способом выявления лучших. Полу-
ченные навыки могли использоваться уже на войне, в 
реальном бою. 

Возникает вопрос: как же осваивали технику 
боя? Ведь никаких тренировок в современном по-
нимании этого слова не было. А точно так же, как 

учились рубить деревья или горшки лепить — на-
блюдали и копировали.

У властей же отношение к кулачным боям всегда 
было сложным. Их пытались регламентировать, огра-
ничить, запретить. Церковь всегда выступала против 
кулачных боёв. Однако на протяжении и XVIII, и XIX 
веков не только семинаристы, но и священники посто-
янно участвовали в кулачных боях. Вот такой истори-
ческий эпизод: в 1910 году тамбовскому губернатору 
Муратову поступила жалоба, что в селе Чурюково про-
ходят кулачные бои. Муратов предписал разобраться 
козловскому уряднику. А Чурюково в 60 километрах от 
Козлова, туда ещё доехать надо. Урядник съездил в 
Чурюково и потом написал губернатору, что "населе-
ние здесь смирное, на кулачные бои практически не 
ходит, а кулачные бои организовывает второй священ-
ник Яхонтов, у которого есть свои кулачные бойцы". То 
есть кулачные бои есть, но под присмотром священ-
ника, народ смирный, всё в порядке…

В революцию кулачные бои пытались запрещать, 
потому что это организованные массы, которые факти-
чески никому не подчинялись. И в Советском Союзе 
они порой рассматривались как проявление хулиган-
ства. Хотя в Атмановом Углу даже милиционеры уча-
ствовали в кулачных боях.

куЛачНые боИ фиксируются примерно с XIII века. 
Коллективные кулачные бои, если смотреть по источ-
никам, возникли, наверное, к XVII веку.

Известная нам со школьных лет "Песня про царя 
Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова" — это первая половина XIX века. 
Ведь мы не знаем, что и как было в XVI веке, поэтому 
лермонтовская поэма — не источник. Но есть книга 

литературоведа Петра Фролова "Лермонтовские Тар-
ханы" — о культурном мире тарханских крестьян. И в 
ней описываются разные виды кулачного боя, в том 
числе — "удар на удар". По очереди наносятся 
удары — бойцы не уклоняются, не защищаются, надо 
устоять, не упасть или не отступить за линию. И в 
своей поэме Лермонтов описывает как раз "удар на 
удар". Кстати, получается, своим ударом в висок Ка-
лашников нарушил правила состязания, поскольку 
бить дозволялось только в корпус. Так что казнили Ка-
лашникова не за гибель противника, а за удар не по 
правилам. Поединок он имел право запросить, со-
гласно судной грамоте 1497 года. Но вот как в действи-
тельности проходили такие поединки — сведений 
очень мало. Лермонтов представил этот бой таким, 
какой сам в детстве мог видеть воочию.

В Нашей рекоНструкцИИ была задача получить 
фотографический образ техники в кулачном бое и 
борьбе. Мы применили уникальный способ. Взяли 
Единую классификацию технических действий (для 
четырёх видов борьбы) Купцова, и на неё наложили 
классификацию техники ударов Градополова. И 
дальше стали смотреть исторические и культурные ис-
точники. Читаем в былине: "И схватил его Илья, да за 
резвы ноги и кинул о кирпичный пол". Видим бросок 
наклоном, с захватом двух ног. Или "Песнь о Ко-
стрюке", относится к XVII веку: "Потанька был хро-
менький, за рубашку сграбился, на ножку справился, 
был Кострюк на ногах, стал Кострюк на голове". А это 
известный бросок из самбо. 

Берём горьковскую "Жизнь Матвея Кожемякина" — 
и там встречаем описание приёмов кулачного боя.

Получилось, что примерно 85% техники совре-
менной борьбы упоминается в том или ином виде в 
русских исторических источниках. Понятно, что один 
человек не знал 85% техники, но в целом знание 
передавалось из поколения в поколение. И чем бо-
гаче опыт, тем больше ключевых боевых действий 
знал народ.

Если говорить об ударах, то применялась вся тех-
ника, известная в современном боксе. Плюс удары, 
которых в боксе нет: удары с размаха, амплитудные 
удары, которые сбивают с ног, выводят из равновесия. 
Поэтому Константин Градополов, основоположник со-
ветской школы бокса, много внимания уделял именно 
кулачным боям. Кстати, Градополов сделал правила 
группового бокса. И во время войны, с 1941-го по 
1944-й годы, проходило первенство Тихоокеанского 
флота по групповому боксу. В основе правил по груп-
повому боксу лежал русский кулачный бой "стенка на 
стенку". Правила Градополова фактически стали про-
образом "русской стенки", которую мы культивируем. 
Но после войны мы вошли в олимпийское движение, и 
идея развития национальных видов спорта подугасла.

Хотя многие исследователи, тот же Купцов, счи-
тает, что наши борцы-вольники одерживали победы 
на Олимпиадах и мировых чемпионатах, в том 
числе — и за счёт привнесения в технику вольной 
борьбы усвоенных ими традиционных элементов на-
родного боя. Ведь даже в языке приёмы не имену-
ются по-иностранному, зато все знаем: "зацеп", "под-
сечка", "обвив".

бокс ВышеЛ из традиционной английской школы 
кулачного боя. Но в боксе надели мягкие перчатки и 
сделали правила как в фехтовании — кто больше сде-
лает поражений в зону. В результате значение удара 
потерялось. Удар с размаха и в технике бокса присут-
ствовал, но потихоньку выхолостился. В кулачном бою 
техника более размашистая и удары — более тяжё-
лые. Это связано с тем, что нужно сбить ударом с ног. 
Да, в боксе есть нокаут, но можно победить и по очкам. 
А в кулачном бое по очкам нельзя победить, задача — 
сбить ударом с ног или вытеснить с территории. Поэ-
тому техника боя такова: передняя рука, ближняя к 
противнику, вытягивается, а дальней рукой бьют с раз-
маху. Эта модель встречается во всех традиционных 
школах, от Древней Греции до Африки. Передней ру-
кой выводят из равновесия, и в сторону потери равно-
весия следует амплитудный удар, чтобы сбить с ног.

у куЛачНого боя довольно жёсткие правила. 
Бьют в голову, в корпус — спереди, бьют "с крыла", то 
есть сбоку. Но не бьют: со спины, ногами, не бьют ле-
жачего или того, кто присел или поднял руку.

Сейчас принято выстраивать стенку в одну длин-
ную шеренгу, которую "надо держать". В традиции та-
кого не было. Выходила многорядная стенка, практи-
чески большая толпа. Ряды в ходе боя потихоньку 

сменяли друг друга, потому что интенсивно долго 
драться невозможно. Пядь за пядью друг друга оттес-
няли. Так сейчас футбольные фанаты действуют.

24-25 аВгуста Атмановские кулачки состоятся в 
9-й раз. Атманов Угол — село достаточно "уби-
тое". Сейчас там проживает около 1500 человек. И 
праздник селу даёт новую жизнь. Долгое время в 
Атманов Угол никто уже не приезжал, но теперь на 
празднике в селе просто нет мест. Первые годы 
гостей спокойно селили в домиках у бабушек, а 
сейчас всё занято, люди живут в банях, гаражах. 
Кто-то с палатками приезжает. В прошлом году на 
два дня приехало порядка 11 тысяч человек. А 
ведь Тамбов — в 90 километрах отсюда, подъезд 
неудобный. Кстати, на праздник стали съезжаться 
и выходцы из самого села. Атмановские кулачки и 
для них стали точкой притяжения.

У нас до двадцати различных игровых площадок, 
где все желающие могут принять участие. Сначала 
сложно было: люди не играли. Но сейчас все гости 
знают, что надо играть, детей на площадки отправ-
ляют, никто не стоит на месте. Наша главная идея — 
создать народный праздник, в котором все являются 
участниками, зрителей нет.

Праздник стал межрегиональной и даже всерос-
сийской достопримечательностью. Мы вошли в топ-
200 лучших фестивальных мероприятий России, в 
2016 году получили престижную туристическую пре-
мию Russian Event Awards. И Атмановские кулачки — 
в официальном календаре национальных событий 
Минкульта РФ.

атмаНоВскИе куЛачкИ мы начали проводить 
ещё до того, как появилась Федерация этноспорта. 
Уже в её рамках мы стали делать проект "Русские 
игры". У каждых "Русских игр" есть базовое состяза-
ние. Допустим, Мещерские гонки в Московской обла-
сти — это гонки на традиционных лодках-однодерев-
ках. Мы восстановили технологию, нашли мастеров, 
которые их делают. На Атмановских кулачках базовый 
вид — "русская стенка".

"Русская стенка" — название спортивного варианта 
кулачного боя "стенка на стенку". Состязание проходит 
между двумя командами по 7 человек на площадке 9 
на 18 метров, в защитном снаряжении в боксёрских 
перчатках и шлемах. В этом виде соревнуются ко-
манды и среди них определяется лучшая. Этот вари-
ант древней забавы апробирован и разработан Белго-
родским спортивно-патриотическом клубом "Белогор" 
под руководством Алексея Ярмака. Им налажена 
устойчивая соревновательная практика по этому виду, 
и Федерация этноспорта России включила этот вид в 
программу Атмановских кулачек. 

Второй вариант кулачного боя "стенка на 
стенку" проходит на Атмановских кулачках для 
всех желающих по традиционным правилам. 
Участники делятся на две группы, и бой проходит 
между этими партиями до тех пор, пока одна из 
групп не вытеснит вторую с боевой площадки. С 
целью уменьшения травматизма из этого вида ис-
ключены удары в голову.

Ещё есть стрельба из лука по бабкам (надо сбить 
наибольшее количество чурочек с разных дистанций), 
варианты игры в рюхи, "русмяч" или "русский мяч", 
раньше в регионах эту игру называли кила, шалыга. 
Похожа она на регби, но более жёсткая. Там и на 
земле борются, и болевые приёмы делают, разре-
шены удары в корпус. Площадка 30 на 15 метров, 
играют трое на трое. Задача — занести мяч в корзину. 
Мяч для игры восстановлен по археологическим на-
ходкам, весит он около 2,5 килограммов. Пока ставим 
покрышки, раньше ямки рыли и за черту выносили. В 
традиции проходило массово, как кулачные бои. Сей-
час мы, исходя из того, что большие коллективы со-
брать сложно, да и травмоопасно, — играем трое на 
трое. Побеждает команда, которая занесёт первые три 
мяча. В итоге за 2 часа соревнуются от 20 до 30 ко-
манд — получается очень зрелищно.

Ещё традиционная борьба "за вороток". То есть 
одной рукой держит за ворот, отпускать нельзя, вто-
рой — только в момент бросков. Задача — сбить про-
тивника с ног. Кто первый сбил, тот и побеждает. Мы 
её проводим по традиционным правилам, без весо-
вых категорий. Упоминания об этой борьбе встреча-
ются в XVIII-XIX веках. Она, кстати, очень широко 
была распространена в столицах. Даже пословица 
была "Москва бьёт с носка (это передняя подсечка), а 
Питер — бока повытер". В Питере боролись в обхват, 
нельзя было отпускать руки.

сегоДНя россИя является мировым лидером в 
области развития этноспорта. Первая в мире федера-
ция этноспорта была создана в нашей стране в 2011 
году, её возглавил культуролог, автор теории этно-
спорта Алексей Кыласов. В настоящее время он воз-
главляет Общество "Мировой этноспорт" в которое 
входят более 50 стран. Опыт развития русских тради-
ционных игр изучается специалистами других стран и 
внедряется в практику.

Этноспорт — фольклорная часть спортивных со-
стязаний. Или же то, что было "до спорта". Ибо спорт 
как таковой развивается по другим законам и прави-
лам. В той же олимпийской хартии записано, что не 
должно быть национальных, гендерных различий. 
Спорт — это унификация, это локомотив глобализа-
ции. А мы говорим о развитии национального, отлич-
ного от других. Всё это не позволит национальному 
виду спорта, сохраняя его колорит, стать олимпийским 
видом спорта.

Да, в нормативных документах Минспорта под "на-
циональными видами" спорта понимаются именно 
виды этнические. Потому что когда во всём мире под 
словом "национальный" понимают национальное госу-
дарство, которое сформировано из разных этносов. А 
мы под "национальным" понимаем этносы.

Федерация этноспорта выбрала иной подход. Мы 
пытаемся сохранить традиционные виды физической 
активности как элемент праздничной культуры. Найти 
для этого новое воплощение, ибо понятно, что мы по-
теряли традиционное общество. Но мы формируем 
новые социальные группы, которые могут участво-
вать в наших мероприятиях, привязываем к традици-
онным праздникам, и восстанавливая, сохраняя этни-
ческий колорит, пытаемся традиционную культуру 
передать дальше.

Этноспорт — это наш ответ глобализации. Акаде-
мик Рождественский в своё время выделил три вида 
культуры: духовная, материальная и физическая. И 
физическая культура всегда молодёжью воспринима-
ется некритично. Но она же — мостик к культуре ду-
ховной и материальной. Когда человек воспитался в 
русле физической культуры правильно, то он начинает 
полностью адекватно воспринимать и духовную, и ма-
териальную культуру своего народа.

На Атмановских кулачках видно, как люди начи-
нают проникаться духом традиции. Казалось бы, что 
такого: набрали игр и устроили праздник. Но само при-
косновение к традиционной физической культуре 
играет важную роль. Нельзя возродить только песни 
или только игры, нужно возрождать традиционную 
культуру в целом. И такой праздник, как Атмановские 
кулачки — попытка в рамках народных гуляний дать 
целостное восприятие культурной традиции.

В аНгЛИйском табЛоИДе "Дейли миррор" Ат-
мановские кулачки однажды обозвали "кровавым 
православным праздником". А на канале "Дождь" 
показали действо почему-то с рефреном "неоязыч-
ники организовали мордобой". Понятно, что такие 
аттестации очень далеки от истины. Хотя, конечно, 
праздник собирает самых разных людей. Атманов-
ские кулачки привлекают всех, кто живёт возрожде-
нием России. Возможно, праздник — и есть та 
форма, которая позволяет снять противоречия, объ-
единить людей. По крайней мере, перевести их в 
позитивное русло традиционной физической куль-
туры, что позволит воспринять и другие пласты тра-
диционной культуры. Быть может, в этом и есть мис-
сия нашего праздника, и только ради этого есть 
смысл продолжать.

материал подготовил андрей смИрНоВ 
Подробности, программа, дорога — на сайте 

кулачники.рф/atmanki2019 

Русский праздник

Стенка на стенку

ДобРо с кулаками


